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1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

1.1.1. ЦелиизадачиреализацииПрограммы 

Адаптированнаяобразовательнаяпрограмма дошкольногообразованиядля обучаю-

щихся с нарушением опорно–двигательного аппарата МБДОУ «Киясовский детский сад № 

1» (далее - Программа) разработана всоответствии с ФГОС дошкольного образования и с 

учетом Федеральной 

адаптированнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования(далее–ФАОПДО). 

Нормативно-

правовойосновойдляразработкиПрограммыявляютсяследующиенормативно-

правовыедокументы: 

– УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2018г.№204«Онациональныхцеляхис

тратегическихзадачахразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2024года»; 

– УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот21июля2020г.№474«Онациональ-

ныхцелях развитияРоссийскойФедерациинапериод до2030 года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утвержде-

нии основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-

скихдуховно-нравственных ценностей» 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

– Федеральныйзаконот31июля2020г.№304-ФЗ«Овнесенииизмененийв Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитанияобучающихся» 

– Федеральныйзаконот24сентября2022г.№371-ФЗ«О внесенииизмененийв 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федеральногозакона «Обобязательных требованияхвРоссийскойФедерации» 

– РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.№  999-р 

«Обутверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до2025года»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистриро-

вано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказаМинпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6февраля 2023 г., регистрационный№72264); 

– Федеральнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования(утвержденаприка

зом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Миню-сте 

России28 декабря2022г., регистрационный№71847); 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного обрава-ния для обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья" 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образова-ния (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зареги-стрировановМинюсте России31августа2020г., регистрационный№59599); 

СанитарныеправилаСП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребованияк организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утвержденыпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФции от 

28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., ре-

гистрационный№61573); 

               - Уставдошкольногоучрежденияот28.03.2022года №265. 

– ПрограммаразвитияМБДОУ. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 

менее60%отееобщего объема. 

Часть, формируемаяучастниками образовательных отношений, составляет неболее40% 

иориентирована: 

- наудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР; 

- наспецификунациональныхисоциокультурныхииных условий; 

- насложившиесятрадицииДОО; 

- навыборпарциальныхобразовательныхпрограммиформорганизацииработысдетьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей сЗПР,а 

такжевозможностямпедагогическогоколлективаиДООвцелом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами обра-

зовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образова-

ния и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся 

снарушениемзрения. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начальногообщегообразования. 

Цель Программы:создание условий для дошкольного образования, определяемых об-

щими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата,индивидуальными 

особенностямиегоразвитияисостоянияздоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и ка-

чественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формиро-

вание и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственнымиисоциокультурнымиценностямивцеляхинтеллектуального,духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образова-

тельныхпотребностейиинтересов. 

ЗадачиПрограммы: 

- реализациясодержанияАОПДО дляобучающихсяснарушениемопорно-двигательного 

аппарата;  

- коррекциянедостатковпсихофизическогоразвитияобучающихсяснарушениемопорно-

двигательного аппарата; 
- охранаиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьяобучающихсяснаруше- 

ниемопорно-двигательного аппарата,вт.ч.ихэмоциональногоблагополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

нарушениеморорно-двигательного аппарата в период дошкольного образования независимо 

от места проживания, пола, нации,языка,социального статуса; 

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

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, как субъекта 

отношений с педагогическимработником,родителями(законными 

представителями),другимидетьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

нормповедения винтересах человека,семьи,общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с нарушением зрения, разви-
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тиеих социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств,инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылокучебнойдеятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальнымособенностямразвитияобучающихсяснарушениемопорно-двигательного 

аппарата; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представи-

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

реабилитации(реабилитации),охраныиукрепления здоровьяобучающихся 

снарушениемопорно-двигательного аппарата; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начальногообщегообразования. 

 

 

 

пах: 

1.1.2. Принципыиподходык формированиюПрограммы 

ВсоответствиисФГОСДОПрограммапостроенанаследующихобщихпринци- 

 

1. Поддержкаразнообразиядетства. 

2. Сохранениеуникальностиисамоценностидетствакакважногоэтапавобщемразви- 

тиичеловека. 

3. Позитивнаясоциализацияребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

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

работниковОрганизации)иобучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, призна-

ниеребенка полноценнымучастником(субъектом)образовательныхотношений. 

6. СотрудничествоОрганизацииссемьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор обра-

зовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствиисвозрастными особенностямиобучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

снарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА): 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

НОДА:  

1. Организация устанавливает партнерские отношения не толькос семьями 

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

способствоватьудовлетворениюособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясНОДА, 

оказанию психолого-педагогической, тифлопедагогической и медицинскойподдержки в 

случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальнойпомощи). 

2. Индивидуализацияобразовательныхпрограммдошкольногообразованиядля детей с 

нарушением НОДА открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы,способностиипсихофизическиеособенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается ре-

бенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ре-

бенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных 

двигательныхвозможностейребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей:  

всестороннеесоциально-коммуникативное,познавательное,речевое,художественно- 
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эстетическоеифизическое развитие обучающихся с НОДА посредством различных видов 

детской деятельности. Между отдельными разделами Программы существуют много- 

образныевзаимосвязи: познавательноеразвитиедетей с НОДАтесносвязаносречевым, 

социально-коммуникативным,художественно-эстетическим, физическим,  

предметно-пространственной ориентировкой, зрительным восприятием.Содержание 

образовательнойдеятельностивкаждойобластитесно связаносдругимиобластями. 

4. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы: ДОО должна разработать свою адаптированную 

образовательнуюпрограмму, за ней остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательныхпрограмм, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизическихособенностей,запросовродителей(законных представителей). 

5. Принципнаучнойобоснованностиипрактическогопримененияти-

флопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей 

развитияобучающихся с НОДА, коррекционной, компенсаторно-развивающей, 

коррекционно-развивающей работы с данной категорией обучающихся: адаптированная 

программаопределяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех ее 

составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями 

обучающихся с НОДА и их особыми образовательными потребностями: развивающее 

предметное содержание образовательных областей, введение в содержание образовательной 

деятельности 

специфическихразделовпедагогическойдеятельности;созданиевостребованнойдетьмисНОДА 

развивающей предметно-пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия  

педагогических работников с ребенком с НОДА; коррекционно-развивающую работу. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

т.ч.характеристикиособенностей развитиядетей раннегои дошкольноговозраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: социо-

культурная среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития 

детейраннегоидошкольного возрастаснарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

1.1.3.1. Характеристикасоциокультурнойсреды 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Киясовский 

детский сад № 1» функционирует с 1984года. 

Жилой массив состоит из домов частного сектора. Воспитанники проживают в 

комфортных условиях. В районе находится культурный центр, храм, краеведческий музей. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются особен - 

ности региона, к которому относится Удмуртская республика: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и.т.д. 

Село Киясово - многонациональное село, в котором живут представители разных наци-

ональностей, осуществляется патриотическое воспитание детей, знакомим их с культурными 

и национальными традициями удмуртов, русских, татар и других национальностей. 

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении, учи-

тываются национально-культурные традиции народов России, но образовательный процесс 

ведется на русском языке.  

 

1.1.3.2.Характеристика контингента обучающихся 

В ДОУ функционирует 1 возрастная группа. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 
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1.1.3.3. Особенности развития детей с НОДА 
В настоящее время отмечают следующие виды как приобретенных, так и врожденных 

патологий:  

- Патология нервной системы. Родовая травма, полиомиелит, детский церебральный паралич 

(ДЦП).  

- Врожденные патологии опорно-двигательного аппарата. К примеру, врожденный подвывих 

и вывих бедра; артрогрипоз; кривошея; различные аномалии в развитии пальцев кисти; 

деформации стоп, например косолапость; аномалии развития позвоночника; дефекты 

конечностей и их недоразвитие. 

 - Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата. Повреждения травматические 

спинного мозга, конечностей и головного мозга; полиартрит; системные скелетные 

заболевания; заболевания скелета. У детей с подобными нарушениями является ведущим 

двигательный дефект. 

Самую большую массу среди таких детей занимают дети с церебральным параличом. У 

данных детей расстройства в двигательной сфере могут сочетаться с речевыми и 

психическими и нарушениями, поэтому большая их часть нуждается кроме лечебной помощи 

еще и в социальной, в логопедической коррекции, и в психолого-педагогической помощи.      

Другие категории детей с подобными нарушениями, как правило, нарушений познавательной 

деятельности не имеют, и им не нужно специального воспитания и обучения. Но дети с 

такими заболеваниями нуждаются в определенных жизненных условиях, условиях обучения и 

в дальнейшей трудовой деятельности. 

Особенности развития детей дошкольного возраста с детским церебральным параличом 

(ДЦП) 
ДЦП возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При 

этом наиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга – большие полушария, которые 

регулируют произвольные движения, речь и другие корковые функции. ДЦП проявляется в 

виде различных двигательных, психических и речевых нарушений. Ведущими в клинической 

картине детского церебрального паралича являются двигательные нарушения, которые часто 

сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций других 

анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), судорожными 

припадками. ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под действием 

лечения состояние ребёнка, как правило, улучшается.  

ДЦП возникает в следствие органического поражения ЦНС, под влиянием различных 

неблагоприятных факторов, воздействующих во внутреутробный (пренатальный) период, в 

момент родов (интранатальном) или на первом году жизни (в ранний постнатальный период). 

Наибольшее значение в возникновении ДЦП придают сочетанию поражения мозга во 

внутриутробном периоде и в момент родов. Итак, ДЦП – это полиэтиологическое заболевание 

мозга, которое возникает под влиянием действия различных вредных воздействий 

внутреннего и внешнего характера на организм эмбриона, плода или новорожденного. Часто 

имеет место сочетание различных вредоносных факторов. 

Особенности двигательного развития детей с ДЦП.  

У детей с ДЦП задержано и нарушено формирование всех двигательных функций. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с ДЦП обусловлено действием ряда факторов, 

непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. Важнейшими из них 

являются следующие:  

- нарушения мышечного тонуса (спастичность, ригидность, гипотония, дистония);  

- парезы и параличи (ограничение или невозможность произвольных движений); 

 - насильственные движения (гиперкинезы, тремор);  

- атаксия (нарушение равновесия и координации движений);  

- нарушение ощущений движения;  

- недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (стато-кинетических) 

рефлексов;  

- синкинезии (непроизвольные содружественные движения);  
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- наличие патологических тонических рефлексов.  

Особенности психического развития детей с ДЦП. 

 Для детей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в психическом 

развитии. Хронологическое созревание психической деятельности детей с церебральным 

параличом резко задерживается. На этом фоне выявляются различные формы нарушения 

психики и, прежде всего, познавательной деятельности.  

Структура нарушения познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд 

специфических особенностей, характерных для всех детей.  

К ним относятся: 

Неравномерный дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций. 

Эта особенность связана с мозаичным характером поражения головного мозга на ранних 

этапах его развития при ДЦП; 

Выраженность астенических проявлений – повышенная утомляемость, истощаемость всех 

психических процессов, что также связано с органическим поражением ЦНС;  

Сниженные запасы знаний и представлений об окружающем мире в следствие сенсорных 

расстройств, вынужденной изоляции, ограничения контактов ребёнка со сверстниками и 

взрослыми людьми в связи с обездвиженностью или трудностями передвижения. 

 У детей с ДЦП характерны разнообразные расстройства эмоционально-волевой сферы. У 

одних детей они проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости,раздражительности, двигательной расторможенности, у других  

– в виде заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения 

часто сочетается с инертностью эмоциональных реакций. 

 

Особенности речевого развития детей с ДЦП. В сложной структуре нарушений у детей с 

церебральным параличом значительное место занимают речевые расстройства, частота которых 

составляет до 80%. Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависит в первую 

очередь от локализации и тяжести поражения мозга. Наиболее частая форма речевой патологии при 

ДЦП 

– дизартрия. Для неё характерны: 

- нарушение тонуса артикуляционной мускулатуры, 

- нарушение подвижности артикуляционных мышц, 

- недостаточность кинестетических ощущений в артикуляционном аппарате, 

- нарушения дыхания, 

- нарушения голоса, 

- нарушения просодики, 

- наличие насильственных движений в артикуляционной мускулатуре, 

- нарушение координации движений, 

- наличие синкинезий, 

- вегетативные расстройства (гиперсаливация), 

- наличие нередуцированных рефлексов орального автоматизма, 

-специфическиенарушениязвукопроизношения 

 

            1.1.3.4.Особые образовательные потребности детей с нарушением опорно - 

двигательного аппарата (НОДА)  

 

Интеллект у детей с НОДА может быть сохранен (что встречается редко), а может наблюдаться 

задержка психического развития, умственную отсталость разной степени выраженности. Задержка 

психического развития проявляется 

             - в отставании формирования мыслительных операций,  

             -неравномерности развития различных психических функций, выраженных астенических 
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проявлениях.  

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями НОДА составляют дети с детским 

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

Большинство этих детей нуждается не только в медицинской и социальной помощи, но также и в 

психолого-педагогической и логопедической коррекции. Всех дошкольников с НОДА можно 

разделить на две категории, которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической 

поддержки и создания специальных образовательных условий. Разделение основывается на 

неврологической или ортопедической патологии, обусловленной двигательными нарушениями. 

Дети, у которых двигательные нарушения связаны с центральной нервной системой чаще имеют 

недостатки речевого развития и когнитивных функций. Дети с двигательными нарушениями, 

носящими ортопедический характер, могут иметь вторичные когнитивные нарушения, они в 

меньшей мере нуждаются в коррекционной помощи и могут быть включены в инклюзивные группы. 

Особые образовательные потребности у детей с НОДА задаются спецификой двигательных 

нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании АОП. Отсюда, 

можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

1. Обязательность непрерывности коррекционноразвивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

2.  Индивидуализация образовательного процесса с учетом структуры нарушений и вариативности 

проявлений;  

3. Необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения;  

             -требуется введение в содержание обучения специальных разделов: 

             - создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды;  

             -обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды;  

              - регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима);  

              - наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения ортопедической 

обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.);  

 - адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и социально-личностных 

нарушений и подготовке к школе;  

   - целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их доступным приемам 

коррекционно-развивающей работы;  

-сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, эмоциональных 

срывов;  

   - формировании у педагогов образовательной организации специальных компетенций в области 

работы с детьми с двигательной патологией;  

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

 - максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы образовательной 

организации с учетом психофизических особенностей детей указанной категории. Все дети 

нуждаются в особых условиях жизни, обучения и последующей трудовой деятельности. В их 

социальной адаптации определяются два направления:  

1. Приспособить к ребенку окружающую среду. Для этого существуют специальные технические 

средства передвижения (коляски, костыли, трости, велосипеды), предметы обихода (тарелки, ложки, 
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особые выключатели электроприборов), пандусы, съезды на тротуарах. 

 2. Приспособить самого ребенка к обычным условиям социальной среды. 

 

1.2.ПланируемыерезультатыреализацииПрограммы 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

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

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1.Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации АОПДО для детей с 

нарушениемопорно- двигательного аппарата (НОДА) 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с НОДА. 

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. 



12  

 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 маниггулятивной 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; 
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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 работником, оказывает помощь 

в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

времени (15-20 минут); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

18) имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 

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

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

зрительного восприятия; 

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

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

времена года и части суток; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя речевые 

и неречевые средства общения; 

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

22) обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

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

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

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работника и 

самостоятельно); 

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

изображение; 

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, 
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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); 
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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.РАЗВИВАЮЩЕЕОЦЕНИВАНИЕКАЧЕСТВАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛ

ЬНОСТИПОПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет со-

бой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ееусовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а такжеФГОСДО,вкоторомопределеныгосударственныегарантиикачества 

образования. 

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

ности, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошколь-

ном образовании обучающихся с НОДА, направлено в первую очередь наоценивание 

созданныхДООусловийвпроцессе образовательнойдеятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

стиДООнаосноведостижениядетьмисНОДАпланируемыхрезультатовосвоения Программы. 

Целевыеориентиры,представленныевПрограмме: 

- неподлежатнепосредственнойоценке; 

- неявляютсянепосредственнымоснованиемоценкикакитогового,такипромежу- 

точногоуровняразвитияобучающихсясНОДА; 

- неявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальнымидостижениямиобуча

ющихся сНОДА; 

- неявляютсяосновойобъективнойоценкисоответствия,установленнымтребовани-
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ямобразовательнойдеятельностииподготовкиобучающихся; 

- неявляютсянепосредственнымоснованиемприоценке качестваобразования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребен-

ка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенноварьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальныхособенностейразвития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучаю-

щихся дошкольного возраста, с нарушением НОДА с учетом возрастных периодов в разви-

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

развитиимогут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного 

исоциальногоразвитияличности,поэтомуцелевыеориентирыПрограммыОрганизациидолжны 

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

степеньвыраженности различных нарушений, а так-же индивидуально-типологические 

особенностиразвитияребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся,динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включаю-щая: 

1) педагогическиенаблюдения,педагогическуюдиагностику,связаннуюсоценкойэффек

тивностипедагогическихдействийс цельюихдальнейшейоптимизации; 

2) детскиепортфолио,фиксирующиедостиженияребенкавходеобразовательнойде-

ятельности; 

3) картыразвитияребенкас НОДА; 

4) различныешкалыиндивидуальногоразвитияребенка. 

ДООсамостоятельновыбираетинструментыпедагогическойипсихологическойдиа-

гностикиразвитияобучающихся, вт.ч.его динамики. 

ВсоответствиисоФГОСДОипринципамиПрограммыоценкакачестваобразова-

тельнойдеятельностипо Программе: 

1) поддерживаетценностиразвитияипозитивнойсоциализацииребенкараннегоидошкол

ьноговозрастаснарушением НОДА; 

2) учитываетфактразнообразияпутейразвитияребенкасНОДА вусловияхсовременного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных органи-

зационныхформдошкольногообразования для обучающихся с НОДА; 

4) обеспечиваетвыборметодовиинструментовоцениваниядлясемьи,образователь-

нойорганизацииидля педагогическихработниковДООвсоответствии: 

- сразнообразиемвариантовразвитияобучающихсявдошколь-номдетстве; 

- сразнообразиемвариантовобразовательнойикоррекционно-реабилитационной 

среды; 

- сразнообразиемместныхусловийвразныхрегионахимуниципальныхобразовани- 

яхРоссийскойФедерации; 

                5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-

ного образования, обеспечивая тем самым качествоосновныхобразовательных программ 

дошкольногообразования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обу-

чающихся с НОДА на уровне ДО обеспечивает участие всех участников об-
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разовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспе-

чивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами 

итребованиямиФГОС ДО. 

Программойпредусмотреныследующиеуровнисистемыоценкикачества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с цельюполучения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшейиндивидуальнойработыпоПрограмме; 

- внутренняяоценка,самооценкаДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественнаяоценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммырешаетзадачи: 

- повышениякачествареализации программыдошкольногообразования; 

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

новнойобразовательнойпрограммыдошкольнойорганизации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки каче-

ства адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с НОДА; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельно-

стииперспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим обра-

зованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образованияв ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации, адап-тированной основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогическиеусловия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки каче-ства образования на уровне ДО, что позволяет выстроить 

систему оценки и повыше-ния качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии 

соФГОСДОпосредствомэкспертизыусловийреализацииПрограммы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

которомнепосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический 

коллективДОО. 

Системаоценкикачествадошкольногообразования: 

- должнабытьсфокусировананаоцениваниипсихолого-педагогическихи 

другихусловий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 

определенныхФГОСДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованиемсо сторонысемьиребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контекстеоценкиработыДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольно-

гообразования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 

НОДА,семьи,педагогических работников, общества игосударства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так 



18  

инезависимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятель-ностивдошкольнойобразовательнойорганизации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

вДОО,как длясамоанализа,так идлявнешнегооценивания. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ОПИСАНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯС НОДА 

В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИВПЯТИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОБЛАСТЯХ 

ВсодержательномразделеПрограммыпредставлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениямиразвития и психофизическими особенностями ребенка с НОДА в пяти 

образовательныхобластях:социально-

коммуникативного,познавательного,речевого,художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных 

программдошкольногообразованияиметодическихпособий,обеспечивающихреализациюданн

ого содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образованиямогут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям 

(направлениямразвития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и 

взаимосвязи содер-жания образовательной программы, форм, методов исредств 

образовательной деятельно-сти, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно про-странственной,представленныевкомплексных ипарциальных 

программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

сучетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

обу-чающихся с НОДА, специфики их образовательных потребностей, мотивов иинтересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образова-

тельную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с НОДА. 

Способыреализацииобразовательнойдеятельностиопределяютсяклиматическими,социа

льно-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположе-

нияДОО, педагогическим коллективом. При организацииобразоваельной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует приниматьво внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развитияобучающихся, значительные 

индивидуальные различия между детьми,атакже 

особенностисоциокультурнойсреды,вкоторойпроживаютсемьиобучающихся. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут 

служить такие формы как: 

            - образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей 

их речевого развития (занятия),  

             -различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; 

             - взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) обучающихся 

между собой;  

             -проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

             -праздники, социальные акции, а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 
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педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития обучающихся и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

 

2.1.1.Образовательнаядеятельностьс нарушением опорно-двигательного аппаратадошкольного 

возраста 

 

2.1.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

      -развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

      -становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

     -развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых;  

      -формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Задачи социально-коммуникативного развития: 

 - формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

 - формирование навыков самообслуживания; 

 - формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 - формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

 При реализации задач данной образовательной области у детей с НОДА формируются представления 

о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями 

к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с НОДА общественного опыта будет 

значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у 

ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с НОДА занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению первоначальных 

представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям:  

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

 - оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 - в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках;  

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 
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элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

 Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с НОДА важно создать условия, необходимые 

для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления.  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе организма. Дети с 

НОДА  могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, 

воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя 

активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

 - пользование общественным транспортом; 

 - безопасности дорожного движения;  

- домашняя аптечка;  

- пользование электроприборами; 

 - поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

 - сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, 

ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения 

людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

 Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений 

занимает обучение детей  элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими 

инструментами, такая работа включает:  

 - организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- бытового труда и труда в природе; 

 - ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения  

к труду;  

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

 - обучение уходу за растениями, животными; 

 - изготовление коллективных работ;  

- формирование умений применять поделки в игре.  

Формирование трудовой деятельности детей с НОДА осуществляется с учётом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социально-коммуникативных умений для 

ребёнка обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

 Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации 

– это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

 2.1.1.2 Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 

Содержание образовательной деятельности направлено на формирование широкого круга 

представлений о реальной действительности, их уточнение и систематизацию. 

 Знания об окружающем мире развиваются и закрепляются в различных видах детской деятельности: 

трудовой, игровой, изобразительной, конструктивной, а также в повседневной жизни. Дети с 

церебральным параличом, как правило, имеют ограниченный запас представлений об окружающем 
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мире. Это проявляется в малом объеме, в неточности и фрагментарности знаний, в открытии их 

систематизации, в неумении использовать имеющиеся знания при решении конкретных задач по 

различным видам деятельности. Полнота, глубина и прочность знаний детей с церебральным 

параличом определяется не простым количественным накоплением отдельных сведений о продуктах 

и явлениях окружающей действительности, а пониманием сущности уже имеющихся и изучаемых 

явлений их причинно-следственной зависимости, умением оперировать знаниями в заданных 

условиях. В этом тесная связь ознакомления с окружающим с познавательным развитием детей, с 

формированием у них обобщающего и причинного мышления.  

Задачи по ознакомлению с окружающим:  

- ознакомление с предметным миром;  

- ознакомление с природоведческим материалом;  

- элементарные обществоведческие знания (деятельность людей, родственные отношения, город и 

деревня, профессии людей). 

 Образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим миром направлена на обогащение 

чувственного и практического опыта детей, развитие их кругозора, на активизацию мыслительной 

деятельности и развитие речи. В ходе ознакомления с окружающим детей учат проводить сравнения 

предметов и явлений по различным признакам, обобщения и исключения, устанавливать причинно-

следственные связи явлений, делать выводы и заключения.  

Обучение использованию имеющихся знаний в конкретных видах деятельности заключается в 

формировании умения выделять в объектах те свойства, которые наиболее существенны для данного 

вида деятельности. (Например: для собирания кубиков-вкладышей важен, прежде всего их размер, а 

не цвет). 

 Основными методами обучения являются действия с натуральными предметами и их изображениями, 

наблюдения на занятиях и экскурсиях, просмотр кинофильмов и диафильмов, беседы, чтение стихов, 

рассказов, сказок, составление тематических альбомов, лото и т. д.   

            -  Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с НОДА необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному.  

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

Данный раздел программы предполагает накопление конкретных фактов о различных свойствах 

предметов окружающей действительности, формирование у детей способности выделять в объектах 

существенные признаки, развитие различных операций сравнения и группировки предметов по 

определенному признаку, накопление представлений о количестве, величине, геометрической форме, 

развитие ориентировки во времени и пространстве, образование множеств, их сравнение и 

преобразование, установление равенства и неравенства множеств, их соотношение с заданным 

образцом (количеством), проведение измерений с помощью условной мерки и на глаз, развитие 

глазомера, усвоение элементарного математического словаря, что в целом имеет цель — развитие 

основ математического мышления детей.  

Усвоение программного материала проводится в наглядно-действенной форме с опорой на 

непосредственные практические действия с предметами, множествами предметов, предметными 

картинками, игрушками, специальным дидактическим материалом, что обеспечивает расширение 

практического опыта детей, возможность видеть математические свойства и отношения в предметах и 

явлениях окружающей детей действительности.  

Наиболее частой формой занятий является дидактическая игра. Содержание программного материала 

распределяется по разделам:  

          -формирование представлений о количестве и счете;  

          -формирование представлений о величине;  

          -формирование представлений о форме предметов и их пространственном расположении;  

- формирование представлений о времени;  

         - формирование измерительных навыков.  

Работа по указанным направлениям осуществляется не последовательно, а параллельно. Основная 
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работа по образованию множеств, группировки предметов, их сопоставлению осуществляется на 

материале первого десятка. Работа над числом первого десятка делится на 3 этапа: дочисловой 

период, изучение первого пятка, изучение первого десятка. На первом этапе — весь первый год 

обучения с названиями чисел детей не знакомят, т. е. это не является специальной задачей обучения. 

Все количественные наблюдения, как на первом году, так и в дальнейшем: образование и 

преобразование множеств, их сравнение, а также состав числа осуществляется в процессе действий с 

наглядно представленными множествами при использовании терминологии, обозначающей 

количественное соответствие или несоответствие (Сколько? — столько. Равно. Больше. Меньше. 

Поровну). Количественные представления обогащаются в процессе различных видов деятельности, 

где имеется необходимость подсчета, измерения, сравнения по величине, размеру и т. д. 

 Особого внимания требует работа по формированию временных и пространственных представлений. 

Это связано с усвоением продолжительности, последовательности и скорости различных явлений с их 

пространственными отношениями. Понятия о времени и пространстве необходимо формировать в 

тесном единстве. Например: усвоение чередования смены времен года связано с запоминанием 

названия времен года и их последовательной смены — зима, весна, лето, осень (временный 

компонент); "весна" находится между зимой и летом (пространственный компонент). Это 

способствует анализу математических представлений детей с выделением фактов, показывающих: что 

было? что стало? как изменилось? почему изменилось? что для этого сделали? как можно сделать 

еще, по-другому? подводит детей к составлению, решению и объяснению собственно арифметических 

задач в дальнейшем, при поступлении в школу. 

 Начиная с первого года, у детей формируется умение практически  выделять все математические 

отношения между реальными предметами. Для этого в различной ситуации бытового характера и на 

специальных занятиях по различным видам деятельности ставятся задачи познавательного характера, 

решение которого требует математического осмысления: подобрать шнурки для ботинок одинаковой 

длины и цвета, ремешок для часов, изготовить картонную подставку определенного размера и т. д. 

 Усложнение программного материала идет за счет расширения содержания по основным разделам, 

формирования новых способов математического действия путем совершенствования навыков 

аналитических операций сравнения на основе сопоставления, противопоставления при помощи 

наложения, приложения, измерения с помощью специальной и условной мерка и счета., за счет 

усложнения наглядности материала — использования не только реальных предметов и их 

заместителей, но и изображений, условных обозначений, схем и таблиц, усложнение материала за 

счет введения комбинированных упражнений с решением одновременно 2-3 задач из разных разделов 

программы (на 3-м году обучения). 

 В целях предупреждения формального выполнения задания — у одних детей наблюдается 

механическое запоминание и вербальное воспроизведение последовательности действий и 

выраженные трудности практического выполнения, у других детей — наоборот, быстрое выполнение 

действий по памяти при полной неспособности его проанализировать, — необходимо использовать 

комбинированные приемы обучения: наглядно-практические и словесные, показ и объяснение с 

одновременным поэтапным выполнением. При этом каждый следующий этап, его задача и способ 

выполнения обсуждается с детьми, осуществляется поиск решения путем создания проблемной 

ситуации с обязательной оценкой конечного результат, с анализом ошибок и вариантов исправления. 

2.1.1.3. Речевое развитие. 

 Речевое развитие включает: 

             - владение речью как средством общения и культуры;  

             -обогащение активного словаря; 

            - развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

             -развитие речевого творчества; 

            - развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

           - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

          - формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Развитие речи детей с церебральным параличом происходит в повседневной жизни, в тесной связи с 
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их активной деятельностью по мере расширения общих представлений об окружающем мире и в 

процессе общения. Поэтому обучение детей с церебральным параличом предполагает необходимость 

создания условий, стимулирующих и обеспечивающих речевую активность детей: в процессе 

выполнения режима дня, в быту, на занятиях, в игре, на прогулке, в домашних условиях. Однако дети 

с церебральным параличом в подавляющем большинстве имеют различные нарушения и отклонения в 

развитии речи, которые проявляются и в лексике, и в фонетике, и в грамматике; особенности речевого 

развития детей с церебральным параличом отмечаются в различных видах речевой деятельности: в 

процессе слушания и восприятия речи, в процессе говорения. Общение детей друг с другом и с 

взрослыми может быть крайне затруднено в связи с тяжелыми дизартрическими расстройствами (или 

в связи с анартрией). 

 У многих детей на общем фоне недостаточности произвольности и активности деятельности снижена 

потребность в общении с окружающими. При этом уровень коммуникации может быть значительно 

ниже речевых возможностей детей. У некоторых детей могут не наблюдаться внешне проявления 

речевой недостаточности: речь активна, без нарушений произношения, фразы правильно построены, в 

речи употребляются различные части речи, предложения сложные по структуре. Вместе с тем эти 

дети могут испытывать значительные затруднения в понимании смысла и значения, употребляемых 

ими слов, в их речи штампы, заимствования из речи взрослых, за многими словами отсутствуют 

конкретные представления детей. Подобная речь мало направляет и регулирует деятельность. В связи 

с этим работа по развитию речи, проводимая в естественных условиях повседневного общении, на 

занятиях по различным видам деятельности и на специальных занятиях по развитию речи преследует 

цель: 

          - формирование и активизацию коммуникативной ее  функции, 

          - общения детей друг о другом и с взрослыми на доступном для каждого ребенка уровне,  

           -соединение речи детей с различными видами детской деятельности.  

При этом необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости от 

его цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли реальные 

представления детей об объектах и явлениях. Эти задачи входят составной частью в каждое занятие. 

Тем не менее, плановое занятие решает, прежде всего, задачи, специфичные для данного вида 

деятельности.  

Речевой материал усваивается при этом по ходу выполнения основной задачи занятия. Программа 

предусматривает определенный круг знаний об окружающем и соответствующий объем словаря, 

речевых умений и навыков, которые дети должны усвоить на данном возрастном этапе и при 

подготовке к школе.  

Необходимо отметить, что работа воспитателя и учителя-логопеда по развитию речи детей тесно 

связаны. Воспитатель полностью отрабатывает программный материал для каждого года обучения по 

различным видам деятельности. Он осуществляет руководство развитием речи детей в повседневной 

жизни и на занятиях, учитывая особенности речевого развития детей. 

 В работе по развитию речи воспитатель широко применяет наглядные методы обучения. Так при 

проведении экскурсий детей знакомят с теми или иными объектами и явлениями, на занятиях 

используют показ картин, кинофильмов и диафильмов. 

 Широко применяется действие с натуральными предметами.  

Использование словесных методов заключается в чтении детям художественных произведений, 

рассказах воспитателя, в проведении бесед, в работе с картинкой с составлением связного текста по 

ней.  

Большое внимание воспитатель уделяет развитию диалогической речи детей. Тематически (по 

содержанию тематики речевого материала) специальные логопедические занятия могут совпадать с 

занятиями воспитателя.  

Но логопедические занятия имеют, прежде всего, цель : 

       -совершенствование собственно речевых умений и навыков, 

       - нормализацию произношения,  

        -совершенствование лексической стороны речи (уточнение значения слов, многозначность слов, 

словоизменение и словообразование),  

        -звуковой анализ слов, слоговое деление, образование словосочетаний и предложений, 
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        - развитие связной речи,  

        -активизацию коммуникативной стороны речи. 

 1. Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.  

2. Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, 

на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация).  

3.Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

 4. Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической 

речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать 

в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, 

что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения – 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов. 

 5.Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

 6. Развитие фонематического слуха. 

 7. Развитие мелкой моторики руки.  

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с НОДА с окружающими людьми, расширить кругозор, 

обогатить жизненный и нравственный опыт.  

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу.  

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с НОДА, у которых отмечается разный уровень речевых умений, 

будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей;  

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения 

произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

 - подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

- организовывать драматизации, инсценировки; 

 - демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

- проводить словарную работу;  

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня речевого развития 

ребенка; 

 - предлагать детям отвечать на вопросы; 

 - предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать 

текст; придумать окончание к заданному началу.  

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

 2.1.1.4 Художественно-эстетическое развитие.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
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мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Приступая к обучению детей изобразительной деятельности, необходимо определить степень 

готовности каждого ребенка к овладению данными видами деятельности: сформированностью 

двигательной функции рук, способностью видеть и узнавать в изображении, выполненном 

самостоятельно, другими детьми или воспитателем реальные предметы из окружающей 

действительности, наличии интереса и проявление активности к данным видам деятельности, 

состоянием навыков изобразительной и конструктивной деятельности.  

Нарушение движения резко ограничивает или делает невозможным выполнение действий по 

изобразительной деятельности. Но даже когда появляются двигательные возможности; захватывание 

и удержание мелких предметов, целенаправленные действия с ними, правильная установка кисти и 

пальцев руки на предметах, дети в большинстве своем не включают доступные движения в активную 

деятельность.  

Дошкольники с церебральным параличом как бы игнорируют возможность познания окружающего 

практическим путем с отображением действительности в доступных видах изобразительной 

деятельности. 

 Низкий уровень данных видов деятельности является также следствием недостаточности общей  

ориентировочной поисковой активности детей, побуждения к самостоятельному действию, а также 

следствием недостаточности представлений об окружающем, которое могло быть сформировано 

только на основе зрительных и словесных впечатлений, вне практических и изобразительных 

действий. Поэтому овладение изобразительной деятельностью и конструированием происходит 

только в условиях специального обучения.  

Выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения данным видам деятельности 

требует максимальной индивидуализации. При этом должны учитываться двигательные возможности 

детей и степень готовности к овладению тем или иным двигательным навыком, который необходим 

для выполнения конкретного действия по рисованию, по лепке, аппликации и конструированию. Эта 

работа должна проводиться в едином русле мероприятий, направленных на восстановление 

двигательной функции у каждого ребенка.  

Важнейшими задачами обучения являются: 

          - формирование у детей положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности и к конструированию;  

          -заинтересованности в обучении и в получении результата, потребности в отражении 

действительности в рисунке, в поделке, в постройке из различного материала; 

              - формирование соответствующих мотивов деятельности, обучение детей специфическим 

приемам рисования, лепки, аппликации и конструирования; 

              - познавательное развитие, предполагающее направленную работу по развитию у детей 

восприятия основных свойств и отношений, изображаемых предметов, по совершенствованию 

сенсорно-двигательной координации, по формированию, уточнению и обогащению представлений о 

предметах окружающей действительности, по овладению операциями анализа и синтеза, замещения, 

по развитию наглядно-образного и наглядно-схематического мышления;  

               -эстетическое воспитание, направленное на развитие адекватных реакций, на развитие 

окружающего и доступные их пониманию произведения искусства, на формирование потребности в 

изобразительной деятельности, на формирование эстетических переживаний, ощущение формы, 

цвета, ритма, на развитие умения замечать наиболее существенные средства выразительности в 

картине и подбирать самостоятельно или с помощью воспитателя средства выражения во время 

рисования и лепки по собственному замыслу или иллюстрации сказок; 

              - на обучение соотнесению изображения с образцом или натурой с целью формирования 

оценочных отношений к собственным или чужим изображениям;  

              -нравственно-трудовое воспитание (воспитание самостоятельности при выполнении работы, 

умение доводить начатое дело до конца, правильно оценивать результаты своего труда и 
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доброжелательно относиться к товарищам, уметь трудиться в коллективе). 

 С целью уточнения и обобщения восприятия предметов и их свойств перед началом занятий по 

изобразительной деятельности проводятся дидактические игры, в которых закрепляется знание тех 

признаков и свойств предметов, которые должны стать предметом изображения.  

Приемы, используемые в занятиях по изобразительной деятельности, имеют большую 

коррекционную направленность, связанную, прежде всего, с подготовкой кисти руки и функции руки 

выполнению движений, обеспечивающих акт рисования, лепки, а в дальнейшем — письма. При 

отработке движений одной руки важно следить за тем, чтобы не появлялось оральных синкинезий 

(содружественных движений в лицевой мускулатуре) и содружественных движений в другой руке, 

чтобы все движения осуществлялись под контролем зрения. Детей обучают удерживанию в руке 

кисточки и карандаша с правильным распределением пальцев. С этой целью проводятся игровые 

движения карандашом и кистью, прокатывание карандаша и кисти между ладонями, постукивание 

карандашом и кистью, перекладывание из руки в руку, самостоятельное схватывание и правильное 

удержание карандаша и кисти в воздухе, выполнение движений кистью и карандашом в воздухе, 

имитирующих схему рисунка. Если ребенок не может удержать кисть и карандаш, то рисунок он 

выполняет пальцем, обмакивая его в краску.  

В рисовании используются также мелки и фломастеры. Но этот же ребенок должен принимать 

активное участие в рассматривании образца, в беседе по картине, в разборе рисунка, выполненного 

воспитателем, в объяснении последовательности выполнения рисунка или поделки, в их оценке, в 

игре с использованием рисунков и поделок.  

 При обучении лепке отрабатываются все возможные движения, развивающие пальцы рук:  

             -размягчение пластилина и глины поочередно каждым пальцем путем вдавливания, всеми 

пальцами одной руки; 

              - отрабатываются движения раскатывания пластилина между ладонями, на ладони одной и 

другой руки, поочередно их, меняя, раскатывание ладонями на столе.  

После этого переходят к вылупливанию фигур.  

Индивидуальный подход в выборе формы участия в изобразительной деятельности, определении 

темпа работы, способов и средств передачи изображения сочетается с фронтальными способами 

работы.  

Методы, применяемые на занятиях по изобразительной деятельности и конструировании, 

разнообразны в зависимости от состояния готовности детей к овладению данными видами 

деятельности и степени сформированноенеобходимых умений и навыков:  

               -действия по подражанию взрослому;  

               -совместные действия, действия детей по образцу, выполнение изображения натуры по 

предварительному обследованию и объяснению. 

 Необходимым условием проведения занятий по изобразительной деятельности является создание 

игровой ситуации, эмоциональной атмосферы, привлекающей внимание детей к изображаемому 

предмету или явлению. Тематикой изображения являются наблюдения, полученные в результате 

рассматривания картин, специально подобранных игрушек и предметов народного промысла, 

наблюдения, полученные на экскурсиях, а также отдельные фрагменты и атрибуты сюжетно-ролевой 

игры. Поделки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, используются в сюжетных 

играх.  

Занятия по изобразительной деятельности тесно связаны с игрой, ознакомлением с окружающим и 

развитием речи, ручным трудом, формированием элементарных математических представлений. 

 В процессе занятий усваиваются и уточняются значения слов, устанавливаются связи между 

зрительно воспринимаемыми образами и свойствами и их словесными обозначениями, что приводит к 

образованию устойчивых и полных представлений. 

 На занятиях воспитатель стимулирует и поощряет общение детей друг с другом: взаимные просьбы 

детей, объяснения детей по ходу выполнения задания, договоренность детей выполнить ту или иную 

поделку совместно. В такую деятельность включаются и те дети, которые по состоянию движения не 

могут выполнять ни самостоятельно, ни о помощью действий, связанных о данными видами 

деятельности.  

Помимо обучения детей на занятиях в групповых комнатах специально организуются уголки 
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изобразительной деятельности, где дети могут рисовать и лепить, конструировать в свободное время 

под руководством воспитателя.  

Музыка. Основная цель: 

             - слушание детьми музыки, пение;  

             - выполнение музыкальноритмических движений;  

             - танцы;  

             - игра на музыкальных инструментах.  

Контингент детей неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или 

иных функций, следовательно, рекомендуется уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов, танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них. 

2.1.1.5.  Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

-двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

              - способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

             - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

             - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с НОДА – совершенствование 

функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков,  тонкой ручной моторики, 

зрительно- пространственной координации.  

В режиме предусмотрены занятия адаптивной физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия.  

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

коррекционные задачи. 

 Основная задача – стимулировать позитивные сдвиг и в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по адаптивной физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

 - формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

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

предметов;  

- развитие речи посредством движения;  

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

 - управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 Для всех форм ДЦП характерны двигательные нарушения рефлекторного характера, нарушена 

координация, повышен тонус мышц, движения, если они возможны, не управляются ребёнком. 

Адаптивная физическая культура для детей с ДЦП  

Принципы работы с детьми с ДЦП: 

1.Создание мотивации. Наилучший результат можно получить при оптимальной мотивации, желании 

и потребности работать. Необходимо создавать ситуации, при которых ребёнок может проявить 

активность- потянуться за игрушкой, повернуться, сесть, встать, участвовать в игре. Формирование 

интереса, мотивации возможно при правильной организации занятий: использование игровых 

моментов, особенно для детей дошкольного и младшего школьного возраста, правильный выбор 

сложности и темпа выполнения упражнений, подбора различных упражнений и средств. Дети с ДЦП , 
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как и все дети, любят играть. В игре, особенно коллективной, они часто выполняют движения, 

действия, которые в другой ситуации не выполняют. Лечебные игры включают коррекцию 

двигательных, кинестетических, зрительнопространственных, речевых и других нарушений. Игр 

должно быть много, разнообразных и интересных для ребёнка, но всегда целенаправленных. Если 

игры очень сложные, то ребёнок отказывается работать, если слишком лёгкие- ему не интересно. 

             2. Согласованность активной работы и отдыха. Высокая утомляемость при физической и 

психической нагрузке требует согласования активной работы и отдыха, своевременного перехода к 

другой деятельности, до наступления утомления, пресыщения, надо чуть-чуть «не доиграть», чтобы 

не погасить желания действовать. 

 3.Непрерывность процесса. Занятия не могут проводиться курсами. Они должны быть регулярными, 

систематическими, адекватными, практически постоянными и в школе и дома.  

              4. Необходимость поощрения. Ребята с ДЦП, как и все дети нуждаются в поощрении, и если 

на занятиии сегодня ребёнок был более активным, изобретательным, что-то сделал лучше, то это надо 

отметить, похвалить его, в конце занятия подвести итог, но не в коем случае нельзя сравнивать успехи 

детей. 

 5.Социальная направленность занятий. Работать над социально значимыми двигательными 

актами(протянуть руку, взять кружку, поднести ко рту, переложить игрушки),а не над отдельными 

движениями (сгибание или разгибание в локтевом суставе).  

6.Необходимость активизации всех нарушенных функций. На каждом занятии активизировать 

наибольшее число пострадавших анализаторов (двигательные, кинестетические, речевые, зрительные, 

слуховые)  

 7. Сотрудничество с родителями. Обязательно сотрудничать с родителями, чтобы и дома 

продолжалось адекватное воздействие. Использовать лечебную силу движений в простом и 

разнообразном домашнем труде - почистить зубы, застелить постель, помыть посуду, подмести пол. 

Не отбивать желание у детей что- либо делать самим, поощрять их к этому, ни в коем случае не 

делать за детей то, что они могут сами.  

8.Воспитательная работа. Необходимо воспитывать взаимопомощь, самостоятельность, чувство 

ответственности. 

 Большую роль играет семья, в которой ребёнок проводит основную часть времени, подход и 

отношение родителей к решению проблем ребёнка. Родители должны создать условия для 

формирования максимальной самостоятельности и двигательной активности ребёнка, возможности 

его всестороннего развития. Семье нельзя замыкаться в себе, избегать контактов, широкого общения. 

Это вредно и для ребёнка и для родителей. 

 Формы занятий адаптивной физической культурой Оптимальное возрастное развитие опорно-

двигательного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной и других систем и органов ребёнка 

осуществляется благодаря набору разнообразных занятий с ним.  

Малоподвижные игры для детей с ДЦП должны быть целенаправленными, например, на столе перед 

ребёнком методист раскладывает разноцветные кубики разного размера и спрашивает, что бы он 

хотел с ними сделать. Ребёнок решает строить башню. И далее все действия он проговаривает: «Я 

беру правой рукой большой синий кубик- это начало дома. Я беру большой белый кубик и ставлю его 

сверху- это первый этаж.» На этом простом примере видно, что одновременно активизируются 

двигательная, кинестетическая, зрительная, слуховая, речевая зоны. Формируется зрительно- 

пространственное восприятие, схема тела и схема движения. 

 Малоподвижные игры (например, шахматы) применяются для тренировки внимания и координации.  

Подвижные игры направлены на совершенствование двигательных навыков в меняющихся условиях, 

на улучшение функций различных анализаторов, обладают мощным общетонизирующим и 

эмоциональным воздействием. Это игры с элементами ползания, ходьбы, бега, метания, с 

преодолением различных препятствий. 

 Применяют спортивные игры по упрощённым правилам: волейбол, баскетбол, футбол, настольный 

теннис. 

 Очень эффективны плавание в бассейне и катание на лошадях. 

 Среди нетрадиционных форм занятий адаптивной физической культурой при ДЦП можно выделить 

занятия в сухом бассейне, заполненном разноцветными шариками. Тело ребёнка в бассейне всё время 
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находится в безопасной опоре, что особенно важно для детей с двигательными нарушениями. В то же 

время в бассейне можно двигаться, ощущая постоянный контакт кожи с наполняющими бассейн 

шариками. Таким образом, происходит постоянный массаж всего тела., стимулируется 

чувствительность. Занятия развивают общую двигательную активность, координацию движений и 

равновесие. В сухом бассейне можно выполнять упражнения из различных исходных положений, 

например упражнения из исходного положения лёжа на животе укрепляют мышцы спины, развивают 

опороспособность рук и хватательную функцию кистей, тренируют зрительно- моторные 

координации, стабилизируют правильное положение головы. Лечебное плавание является 

эффективным средством оздоровления и закаливания детей. Во время занятий ребенок приобретает 

правильный ритм глубокого дыхания, у него снимается повышенный мышечный тонус, улучшаются 

движения в тугоподвижных суставах, блокируется развитие контрактур. Лечебное плавание у детей с 

двигательными нарушениями при ДЦП стимулирует цепные установочные выпрямительные 

рефлексы и подавляет патологические тонические рефлексы 

 

2.2.Взаимодействиепедагогическихработниковсдетьмиcнарушениемопорно-двигательного 

аппарата (НОДА) 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает 

все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в учреждении и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

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

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

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

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств.  

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых.  

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
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моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и  поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.  

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства.  

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 

понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в качестве 

одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет главной целью 

всего воспитательно - образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей.  

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы 

детей и их самостоятельности.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. 

 Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации; 

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

           -самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо соблюдать следующие требования:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

            -постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов; 

            - поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

 

2.3.Взаимодействиепедагогическогоколлективассемьямиобу- 

чающихся снарушениемопорно-двигательного аппарата (НОДА) 

 

 В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных 

задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития личности ребенка».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования отвечает новым 

социальным запросам, в котором большое внимание уделяется работе с родителями.  
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В соответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации ФГОС ДО возрастает как на 

уровне каждого ДОУ, так и на уровне муниципальной системы дошкольного образования в целом. 

Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность родителей за 

результативность учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ, так как именно родительская 

общественность непосредственно заинтересована в повышении качества образования и развития 

своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9)  

Характерной тенденцией современного периода в развитии отечественного образования является 

стремление образовательных учреждений к открытости, которая предполагает и участие общества в 

жизни ДОУ (ФГОС ДО ч. III п. 3.1 п. п. 5, 6). 

 Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, которые являются 

основными социальными заказчиками ДОУ. И взаимодействие педагогов с ними просто невозможно 

без учета интересов и запросов семьи.  

Цель ДОУ по организации взаимодействия с родителями - совместное воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 Работа с родителями, организованная на базе ДОУ имеет: 

 - дифференцированный подход,  

- учитывает социальный статус,  

            - учитывает микроклимат семьи,  

            -учитывает родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью 

ДОУ, 

 - способствует повышению культуры педагогической грамотности семьи.  

В ходе сотрудничества с родителями педагоги ДОУ в соответствии с ФГОС стремятся: 

 – информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, а 

также о Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность; 

 – обеспечить открытость дошкольного образования; 

 – создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

– поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья; 

 – обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

– создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией.  

К новым подходам взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи относится 

формирование родительской компетентности, которая предполагает интегрирование разных аспектов 

личного родительского опыта:  

- когнитивного; 

 - эмоционального;  

 - сенсорного;  

- коммуникативного;  

- рефлексивного и др.  

Компетентность включает в себя не только когнитивный компонент, но и эмоциональный, и 

поведенческий, то есть умение применять полученные знания на практике, сформированность 

педагогической рефлексии.  

Качество родительской компетентности будет обнаруживаться в способности взрослого находить в 

любой ситуации общения точный и искренний совместный язык контакта с ребенком, включающий 

многообразие вербального и невербального поведения субъектов общения, что позволит взрослому 

оставаться во взаимосвязи с ребенком.  

Когда выбор реагирования на поведение дошкольника осознан родителями, он становится свободным 
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от привычных стереотипных реакций и «автоматизмов» поведения. И, конечно же, содержанием 

взаимодействия являются все вопросы воспитания и развития ребенка дошкольного возраста.  

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством разных форм. Выделяют 

традиционные и нетрадиционные формы. Традиционные формы делятся на следующие группы: 

коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год, так и общие со 

всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые консультации, конференции; 

индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; наглядные – папки-передвижки, стенды, 

ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей.  

О нетрадиционном проведении родительских собраний мы говорим в том случае, если педагог 

относится к родителям как к партнерам по общению, учитывает их опыт воспитания, потребности в 

знаниях, использует методы активизации. 

 К нетрадиционным формам, организованным на базе ДОУ относятся четыре группы: 

информационно-аналитические; досуговые; познавательные; наглядно-информационные формы. 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями направлены на выявление 

интересов, запросов родителей, установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми. Из анкет педагоги узнают особенности дошкольников, что ребенок любит, не 

любит, его предпочтения, как называть ребенка. Сюда относятся также опрос, тесты, анкетирование, 

«Почтовый ящик», информационные корзины, куда родители могут помещать волнующие их 

вопросы.  

Досуговые формы взаимодействия с родителями – это совместные досуги, праздники, выставки. Они 

призваны устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, эмоциональный контакт 

между педагогами и родителями, между родителями и детьми. Досуги позволяют создать 

эмоциональный комфорт в группе. Родители становятся более открытыми для общения.  

К досуговым формам относятся различные праздники, например, «Встреча Нового года», 

«Масленица», «Праздник мам», «Праздник урожая», «Спортивный праздник с родителями», 

организация «Семейных театров» с участием членов семьи и др. 

 На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями дошкольного учреждения. Они 

играют, поют песни, читают стихи, приносят свои коллекции, предметы быта, награды и др. 

Положительным является организация совместной деятельности родителей и дошкольников, 

например, «Любимые кулинарные рецепты моей семьи», «Театральные фестивали», «Творческие 

мастерские», выставки «Радость созидания» и др.  

Суть познавательных форм взаимодействия с родителями – ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у них практических 

навыков воспитания.  

Основная роль принадлежит собраниям в нетрадиционной форме, групповым консультациям. 

Педагоги творчески подходят к их организации и проведению.  

Для формирования у родителей навыков и умений воспитания ребенка также проводятся тренинги, 

практикумы, дискуссии.  

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: информационно-

ознакомительная; информационно-просветительская.  

Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания.  

Задача информационно-ознакомительной формы взаимодействия с родителями – ознакомление 

родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, педагогами, преодоление 

поверхностных мнений о деятельности ДОУ. Например, это Дни открытых дверей. Примечательно, 

что сегодня для тех родителей, которые не смогли посетить детский сад, можно предложить записи на 

диске; просмотр видеороликов, выставки детских работ. 

 Сюда же относятся совместные выставки детских рисунков и фотографий на тему «Моя семья на 

отдыхе», «Поделки из природного материала», изготовленные руками взрослых и детей.  

Совместно с родителями оформляются коллажи при помощи современных технологий.  

Практикуется переписка с родителями при помощи электронной почты, обмен фотографиями. 

Активно используются возможности фотошопа, фотографии демонстрируются на электронных 

носителях. 
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 К изготовлению слайд-шоу активно подключаются родители.  

Задачи информационно-просветительской формы взаимодействия с родителями близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. К ним относятся: выпуск газеты для родителей, 

компьютерная презентация текста, рисунков, диаграмм, библиотеки для родителей по основным 

проблемам семейной педагогики.  

Стенды, выполненные с применением современных технологий, также можно отнести в данную 

группу. Специфика этих форм заключается в том, что общение педагога с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное.  

Одной из форм, проверенных временем, является подключение родителей к жизни ДОУ, организация 

их совместной деятельности с детьми. Так, родители разных профессий приходят в гости к 

дошкольникам, проводят с ними беседы. Например, папа пожарный, или папа милиционер, мама врач 

знакомит воспитанников с особенностями своей профессии.  

Также родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении территории ДОУ.  

В работе с родителями педагогами ДОУ также используются формы, направленными на 

формирование родительской позиции:  

- рисование на тему;  

- формулировка своей концепции воспитания;  

- анализ собственных педагогических находок, неудач;  

- обмен опытом в кругу единомышленников.  

В настоящее время активно используется метод проектов, когда родители подключаются к 

выполнению определенной части общего задания, например, по ознакомлению дошкольников с  

роднымселом. Они собирают информацию об архитектуре, названиях улиц, площадей, делают 

зарисовки, фотографии и др. Затем представляют свои работы на общем мероприятии. Этот метод 

способствует сближению родителей, детей и педагогов.  

Сейчас участники педагогического процесса активно используют мультимедиа, Интернет. 

Применяемые методы активизации предполагают возникновение интереса к предлагаемому 

материалу, ассоциаций с собственным опытом, желания родителей активно участвовать в 

обсуждении.  

Методы активизации, или активные методы, уменьшают давление шаблонов и стереотипов. В 

качестве примера методов активизации родителей в процессе взаимодействия можно назвать:  

- вопросы к родителям в связи с излагаемым материалом; 

 - постановка дискуссионных вопросов;  

- предложение для обсуждения двух различных точек зрения; 

 - приведение примеров;  

- использование видеоматериалов, аудиозаписи детских высказываний.  

Благодаря применению активных методов родители оказываются в исследовательской позиции и 

вместе с тем могут чувствовать себя в отношениях с другими комфортнее и безопаснее, так как 

начинают получать друг от друга обратную связь и эмоциональную поддержку.  

К методам формирования педагогической рефлексии, то есть осознанного отношения к воспитанию 

относятся: 

 - анализ педагогических ситуаций; 

 - анализ собственной воспитательной деятельности; 

 - решение педагогических задач;  

- метод домашних заданий;  

- игровое моделирование поведения. Эти методы формируют родительскую позицию, повышают 

активность родителей, актуализируют полученные ими знания. Их можно использовать в процессе 

общения педагога с родителями в условиях дошкольного образовательного учреждения на групповых 

родительских собраниях, в ходе индивидуальных бесед и консультаций. Для анализа подбираются 

типичные ситуации, вопросы направлены на анализ педагогического явления: условия, причины, 

последствия, мотивы, на оценку явления. 

 Можно использовать в работе с родителями метод игрового поведения. Например, можно дать 

задание проиграть ситуацию: «Успокойте плачущего ребенка», или «Найдите подход к ребенку, 
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который не жалеет выполнить вашу просьбу» и др. В условной игровой обстановке родители 

получают возможность обогащать арсенал своих воспитательных методов общения с ребенком, 

обнаруживают стереотипы в своем поведении, что может способствовать освобождению от них. 

Когда родители вступают в общение лишь на вербальном уровне, они, стараясь подать себя в лучшем 

свете, тщательно контролируют свои высказывания, подавляя естественность, спонтанность своего 

поведения.  

Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает буквально заново открывать для себя радость 

общения с ребенком: не только словесного, но и эмоционального. Многие в результате участия в 

игровых тренингах открывают для себя, что невозможно испытывать отчуждение, гнев и злость по 

отношению к ребенку и одновременно быть счастливым родителем. Из «зрителей» и «наблюдателей» 

родители становятся активными участниками встреч, погружаются в  исследование собственного 

поведения, обогащая его новыми способами общения с ребенком и ощущая себя более 

компетентными в семейном воспитании.  

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется в разнообразных формах – как традиционных, так и нетрадиционных. В процессе 

разных форм используются методы активизации родителей и методы формирования педагогической 

рефлексии. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся 

с НОДА, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным 

представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

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

необходимую эффективность коррекционной работы. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с НОДА: 

 

1. Рекомендации по физическому развитию обучающихся и организации ортопедического 

режима дома. Консультируя родителей (законных представителей) в этом направлении, 

следует акцентировать их внимание на то, что физическое воспитание - важнейшая 

составляющая в системе обучения, воспитания и лечения обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. При этом для обучающихся с двигательной патологией особое 

значение приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Если 

специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни ребенка, то возможна определенная 

компенсация и предупреждение формирования патологических двигательных стереотипов.  

Необходимо активное взаимодействие родителей (законных представителей) со 

специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка (массажистом, 

инструктором ЛФК). 

В ходе консультации для родителей (законных представителей) необходимо рекомендовать: 

           -комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних условиях. 

           -адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать тренажеры 

и специальные приспособления для стимуляции развития двигательных навыков и облегчения 

передвижения ребенка). 

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

(контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища). 

2. В период от одного года до трех лет у обучающихся с нормальным развитием формируются 

представления о конкретных предметах и их универсальном предназначении. У ребенка с 

двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и с необходимым качеством не возникают. 

В силу первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких движений пальцев рук 

для дальнейшего развития ребенка, следует включать в занятия и развитие мелкой моторики, функции 

осязания и умения узнавать предметы на ощупь. Осязательная функция имеет большое значение для 

развития познавательных возможностей обучающихся. Ее недостаточность приводит к тому, что у 

ребенка задерживается формирование целостного представления о предметах. Для преодоления 
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подобных нарушений следует учить ребенка узнавать наощупь различные по величине и по форме 

предметы, определять фактуру материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), различать 

поверхность предметов (гладкий - шероховатый, ровный - неровный, колючий - мягкий), выбирать 

предмет на ощупь по речевой инструкции (игра "Чудесный мешочек"), определять его температуру 

(горячий - холодный). 

 Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить тот предмет, образ которого 

формировался на основе тактильно-двигательного восприятия. 

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

Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом случае, необходимо с помощью 

совместных действий, путем наложения своей руки на руку ребенка можно постепенно научить его 

элементарным предметным действиям (с игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом 

необходимо постоянно подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкретных 

примерах показать, как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как узнавать его на ощупь. 

Для этого нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-

сюрприза, свисток), размер, которых не должен превышать величину ладошки ребенка. Ребенка 

нужно учить произвольно, брать и опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на 

место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

4. Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности развития ребенка 

к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому родители (законные представители) 

должны постоянно развивать у обучающихся с НОДА правильные формы удержания предметов, 

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

у ребенка в процессе игры. 

5. Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на плоскости из 

палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании 

двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, 

веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 

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

пуговиц, молний. 

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

нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка 

двигательных навыков родители (законные представители) могут получить из различных источников,  

в специальной литературе. 

Важно также развивать у обучающихся согласованность движений руки и глаза, проводить 

специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью формирования 

целостного восприятия предметов. 

7. Речь является важнейшим психическим процессом, который обеспечивает любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, выразить свои 

переживания другим людям. С первых дней жизни родители (законные представители) должны 

инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям (законным представителям) необходимо 

постоянно стремиться к речевому контакту с ребенком, то есть постоянно разговаривать с ним, 

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

чем раньше организована логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка 

можно ожидать. Родители (законные представители) должны внимательно слушать рекомендации 

учителя-логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист должен объяснить родителям 

(законным представителям), что средства речи могут быть сформированы у ребенка лишь в 

результате длительного процесса развития и автоматизации речевых навыков, то есть длительных 

тренировок и повторов заданий, которые дает логопед. 

Родители (законные представители) должны быть проинформированы и о речевом режиме дома. Они 

должны знать о том, что: 

речь педагогических работников по своему содержанию должна соответствовать возможностям 

понимания ребенка; 

речь педагогического работника должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не очень) 

и выразительной. 



36  

Родители (законные представители) должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и 

справляться с этой трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению 

речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями грамматики, 

предложений. Родители (законные представители) должны постоянно формировать у ребенка 

мотивацию на речевой контакт. 

8. Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для развития 

обучающихся с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители (законные представители) 

младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и брезгливости к дискомфортным 

состояниям: длительному пребыванию мокрым в кроватке без сообщения криком об этом; 

неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при слюнотечении или исправлении 

физиологических потребностей. Родители (законные представители) должны постоянно формировать 

у обучающихся потребность к самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению 

самостоятельных действий должна формироваться у обучающихся с раннего возраста. Это 

чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-

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

адаптации. Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, 

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

ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном положении, родители (законные 

представители) должны знать, что можно пользоваться специально изготовленными приборами или 

самим приспособить эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка 

не вываливались из рук ребенка, пользуются приемом утяжеления. Надевают специальные насадки, 

чаще резиновые груши, утяжеленные маленькими металлическими шариками. 

9. К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно одеваться (отдельные 

виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и владеть санитарно-гигиеническими 

навыками. Часто для облегчения трудностей, возникающих при застегивании или расстегивании 

одежды, пользуются застежками-липучками 

 

2.4.Программакоррекционно-развивающейработысдетьмис 

нарушениемопорно-двигательного аппарата (НОДА) 

 

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 родителям (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; 

                -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); 
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                -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 функци 

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. 

Ведущую роль в развитии движений у обучающихся с НОДА играют лечебная физкультура (далее - 

ЛФК) и массаж: 

1. Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкультуры и массажа в 

зависимости от формы заболевания и возраста. Основными задачами лечебной гимнастики являются 
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торможение патологической тонической рефлекторной активности, нормализация на этой основе 

мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, тренировка последовательного развития 

возрастных двигательных навыков ребенка. На начальных этапах развития общей моторики все 

мероприятия направлены на воспитание задержанных статокинетических рефлексов и устранение 

влияния тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных движений. Проведению 

мероприятий по становлению общей моторики должны предшествовать приемы, направленные на 

нормализацию мышечного тонуса. 

2. Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный и точечный 

массаж. Классический лечебный массаж способствует расслаблению спастичных мышц и укрепляет, 

стимулирует функционирование ослабленных мышц. Основными приемами массажа являются 

поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное 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.  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 
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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 опустит; 

                - 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. 
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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 
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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, 
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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 
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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: 

        1.Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастического 

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

артикуляционного аппарата): 

         2.Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, 

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

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

характеристик речи). 
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           4.Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

           5.Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

           6.Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

           7.Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей системы 

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

активного словаря, формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение 

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

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА 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 7x10 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 
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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, 
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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 
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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 
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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; 
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              -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, расстёгивание, 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; 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5.Рабочаяпрограммавоспитания 

 
Рабочая программа воспитания МБДОУ (далее - программа воспитания) разработана на основе 

требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МБДОУ предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования 
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(далее - НОО).  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

 В основе процесса воспитания обучающихся в МБДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с базовыми духовно-

нравственными ценностями.  

Планируемые результаты определяют направления деятельности по реализации рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных отношений (далее - 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для того чтобы эти ценности осваивались 

ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

МБДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений.  

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной спецификой.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом образовательной программы АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

3. Целевой раздел. 
3.1. Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 года, 3 года 

- 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

3.2. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается 

на следующие принципы: 

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

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 



52  

рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних 

и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной 

деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

3.3. Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, содержащие 

традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию ценностей воспитания, 

которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

3.3.1. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

3.3.2. Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим детям, 

побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому 

ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других детей 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 
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воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в Организации. 

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

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педагогические 

работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

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

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В Организации 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития 

обучающихся. 

3.20.1.3.3. Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 

3.3.4. Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителям (законным представителям); 
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культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

3.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются 

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

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся". 

3.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет). 

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

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, 

что такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию "Я 

сам!". 

Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны педагогических 

работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения. 
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Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий 

интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, 

в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

 
3.6. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста (до 8 

лет). 

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

 

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. 

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 
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поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать с 

педагогическим работником и 

другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 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 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. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 
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обладающий зачатками 

художественно-эстетического 

вкуса. 

 
 

3.20.2. Содержательный раздел. 

3.20.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является 

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

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

интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

3.20.2.2. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм" и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

своего народа; 

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

достоинства как представителя своего народа; 

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

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с ОВЗ к 



58  

российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

3.20.2.3. Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в 

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

3.20.2.4. Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

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

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы 

для экспериментирования. 

3.20.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 
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3.20.2.5.1. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

3.20.2.5.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков 

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

Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

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

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

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

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

3.20.2.6. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

(законных представителей), других людей), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 
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предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 

3.20.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и 

красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

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

народов; 

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

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

3.20.2.7.1. Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и отчеству, не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

3.20.2.7.2. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение их 

произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

3.20.2.7.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации целесообразно 

отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации; 



61  

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует Организации, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте воспитания 

деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 

Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с инвалидностью. 

3.20.2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в 

процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы деятельности, 

которые используются в деятельности Организации в построении сотрудничества педагогических 

работников и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

 

3.20.3. Организационный раздел. 
3.20.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения, 

учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений, 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 

годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой 

Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 
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1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Организации. 

Устав Организации, 

локальные акты, правила 

поведения для 

обучающихся и 

педагогических 

работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов 

деятельности; обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов Организации; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Организации. 

Требования к кадровому 

составу и 

профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие 

Организации с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 
Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень 

его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического 

работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности 

- игровой. 

3.20.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является воспитательным 

событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник продумывает смысл 

реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
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Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов  (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для обучающихся из соседней 

Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогическому 

работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

3.20.3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, представителей 

профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

3.20.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне Организации по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению 

повышения квалификации педагогических работников Организации по вопросам воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения специалистов 

других организаций (образовательных, социальных). 

3.20.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность включения каждого 
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ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 

педагогических работников. 

3.20.4. Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются: 

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

3.20.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

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

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

интересах человека, семьи, общества. 

 

IV. Организационный раздел Программы. 

 

4. Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся 

этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в 
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образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 

ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой 

образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также 

позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 

организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с НОДА с учетом 

необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода при коррекции нарушений 

развития у обучающихся с двигательной патологией. 

Целесообразно проводить ППк, на которых процесс реабилитации наиболее сложных обучающихся 

докладывается и обсуждается всеми педагогическими работниками, которые работают с 

обучающимся, при этом необходимо обеспечить участие родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в образовательной организации. 

Для этого требуется: 

организовать деятельность педагогических работников в форме ППк для выявления, обследования 

обучающихся, разработку индивидуального образовательной программы; 

организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения указанной категории 

обучающихся; 

привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и 

организации образовательного процесса. 

Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая среда, которая, призвана 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. В данном сопровождении должны принимать 

участие педагогические работники и родители (законные представители) обучающегося. 

Особое внимание следует уделять ортопедическому режиму. Ребенок с двигательной патологией во 

время бодрствования не должен более 20 минут оставаться в одной и той же позе. Для каждого 

ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, 

игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если не удается 

вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно 

добиться желаемых движений, поместив ребенка животом на колени педагогического работника и 

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

хватает игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с 

опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, 

способствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов, чтобы этого 

избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, 

а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать 

ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног, чтобы облегчить 

принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, способствующие 

прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая положительное влияние на 

стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в Организации 

должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой. 
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Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного 

выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

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

чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

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

инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся). 

4.2.1. ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

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

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с 

ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

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

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических 
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процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности 

и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать 

ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать 

его к миру искусства; 

4.2.2. ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

4.3. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых, 

финансовых, материально-технических условий. 

4.3.1. Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. 

№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. 

№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 

регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

4.3.2. В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом специальных условий получения образования обучающимися с 

нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации); нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и 

косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262). 

4.3.3. Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

4.4. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспитательной работы 
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Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям развития 

воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать основой для проведения 

воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в том 

числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются организацией 

самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их 

погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, закрепляются в 

деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятельности) Многие праздники 

могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка 

дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

4.4.1. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), День 

русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 
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8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 
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Программные задачишестогоуровня. 

1-йгодобучения.1-еполугодие: 

1. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание 

предметовдруг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать 

движения руки кособенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зрительный 

контроль над выпол-нением соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить 

узнавать и называтьточным словом 4 основных цвета: различать красно-желтый, сине-

зеленый, желто-

зеленыйцвета;соотноситьзаданныйцветсцветомокружающихпредметоввмалом(науровнеглаз)

и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом 

пространствекрупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из 

сине-красных,зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и 

черным 

цветами.Стимулироватьзрительнуюпоисковуюдеятельностьобучающихсянаобобщающеепон

ятие 

«цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круглой 

иугольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследования 

объемныхтел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, называть форму 

предметов про-стойконфигурации(мяча, неваляшки,фруктов, овощей,шара). 

2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать 

величину:большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух 

величинах(большой - маленький); уметь практическим или зрительным способом находить 

большие ималенькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить 

зритель-ным способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние (близко - 

далеко)от себя до удаленного предмета. Развивать умение обучающихся подбирать 

предметнуюкартину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать 

мануальныеобследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой 

(показ округ-лой формы), здесь такой же (те же действия), здесь - красный, и здесь - 

красный». Учить це-лостному обведению контура предмета (без тонкой дифференцировки 

движений). Обогащатьопыт восприятия изображений предметов ближайшего окружения с 

ответом на вопросы ти-па: «Кто (что) это?», «Как узнать?», «Покажи». Добиваться показа 

отличительных признакови действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные 

движения и действия попросьбе педагогического работника: показывать левую или правую 

стороны, верх или низ,направление движения - прямо. Обогащать опыт передвижения в 

пространстве с изменениемнаправления всоответствиисозрительными ориентирами. 

3. Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать 

палочкой(стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного выделения или 

осязатель-ного контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения, постепенно 

уменьшатьдиаметр отверстия или увеличивать расстояние для попадания, увеличивать 

количество от-верстий, из которых необходимо попасть в нужное; на прослеживание глазами 

с поворотомголовы направлений (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); на 

изменениеполя зренияповоротом головы. 

4. Способствовать формированию предметных представлений (в соответствии с лекси-

ческими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать и 

называть)отличительные признаки (части, форма, цвет); обогащать опыт узнавания предмета 

в разныхмодальностях (модель, изображения, контур) и разных предметно-

пространственных 

связях;учитьсовмещатьцветныесилуэтныеиконтурныепростыепоформеиизображенияпредме- 
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2.4. РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1. Цельи задачивоспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с нару-

шением зрения и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых цен-

ностейроссийского обществачерез: 

1) формированиеценностногоотношениякокружающемумиру,другимлюдям,себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-

ныхобществом нормах иправилахповедения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовы-

минациональными ценностями,нормами иправилами, принятымивобществе. 

1.1.2. Общиезадачи воспитаниявДОО: 

1) содействовать развитию личности,основанному на принятыхв обществепредстав-

ленияхо добреизле, должноминедопустимом; 

2) способствоватьстановлениюнравственности,основаннойнадуховныхотечествен-

ныхтрадициях,внутреннейустановкеличностипоступатьсогласносвоейсовести; 

3) создаватьусловиядляразвитияиреализацииличностногопотенциаларебёнка,егоготовн

остиктворческомусамовыражению исаморазвитию,самовоспитанию; 

4) осуществлятьподдержкупозитивнойсоциализацииребёнкапосредствомпроектиро-

ванияипринятияуклада,воспитывающейсреды,созданиявоспитывающихобщностей. 

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

3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

сучетомпсихофизическихособенностейобучающихсяснарушениемзрения. 

Задачивоспитаниясоответствуютосновнымнаправлениямвоспитательнойработы. 

 

1.2. Направлениявоспитания 

1.2.1. Патриотическоевоспитание 

Цельпатриотическоговоспитания-содействоватьформированиюуребёнкаличност-

нойпозициинаследникатрадицийикультуры,защитникаОтечестваитворца(созидателя), 
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ответственногозабудущеесвоейстраны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственныхкачеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему 

краю, малойродине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности,ощущения принадлежностиксвоемународу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чув-

ства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

еёуклада,народных исемейных традиций. 

Работапопатриотическому воспитаниюпредполагает: 

формирование«патриотизманаследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагаетприобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, се-мье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (пред-полагает развитие у детей готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой ро-дины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в 

будущее, уверенного в благопо-лучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направ-ленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в даль-нейшем-

наразвитиевсегосвоегонаселенногопункта,района,края,Отчизнывцелом). 

1.2.2. Социальноевоспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье,другомучеловеку,развитиедружелюбия,умениянаходитьобщийязыксдругимилюдьми. 

Ценности-

семья,дружба,человекисотрудничестволежатвосновесоциальногонаправления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных от-

ношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нестиответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формированиеценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без гра-мотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальнаяинициатива ребёнкавдетско-взрослыхидетских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мораль-

ных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить 

всоответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении.Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - ува-жение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуреповедения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственныхпредставлений,формированием навыкакультурного поведения. 

1.2.3. Познавательноевоспитание 

Цельпознавательноговоспитания-формированиеценностипознания. 
Ценность-познаниележитвосновепознавательноговоспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все сто-

роны воспитательного процесса и является непременным условием формирования умствен-

ных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и ду-

ховно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так 

какзнаниянаукинезнаниедобраограничиваетидеформируетличностноеразвитиеребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостнойкартины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение кмиру,людям, природе, деятельностичеловека. 

1.2.4. Физическоеиоздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отно-

шения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыка-

мииправилами безопасности. 

Ценности-жизньиздоровьележитвосновефизическогоиоздоровительногонаправ- 



75  

лениявоспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здо-

ровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности 

издоровьюкаксовокупностифизического,духовногоисоциальногоблагополучиячеловека. 

1.2.5. Трудовоевоспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду,трудолюбиюиприобщениеребёнкактруду. 

Ценность-трудлежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудово-

му усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для ре-

шения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепен-

но приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполне-

ниитрудовыхпорученийспособствует формированиюответственностизасвоидействия. 

1.2.6. Этико-эстетическоевоспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностногоотношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания.Эстетическоевоспитаниенаправленонавоспитаниелюбвикпрекрасномувокр

ужаю- 

щей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умениятворить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоци-ональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющихвнутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его ду-ховный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка,чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художествен-ноговкуса. 

 

1.3. Принципывоспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурныхценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи,общества иопираетсянаследующиепринципы: 

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

личности,свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственно-сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе иокружающейсреде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смысловвоспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, со-творчествоисопереживание, взаимопонимание ивзаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре 

итрадицияхРоссии, включая культурныеособенностирегиона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позво-

ляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диало-

гу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при постро-

ении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальнуювозможностьследованияидеалувжизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов лич-

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

безопасногоповедения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значи-

мость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщенияккультурным ценностям иих освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 

всеобучающиеся,независимоотихфизических,психических,интеллектуальных,культурно- 
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этнических,языковыхииныхособенностей,включенывобщуюсистемуобразования. 

 

1.4. Целевыеориентирывоспитания 

Планируемыерезультаты воспитанияносятотсроченный характер, но 

деятельностьвоспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка 

с нарушени-ем зрения. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориенти-ров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с нарушением 

зрения к концураннегоидошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии раз-

вития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармо-

ничномразвитиичеловека вбудущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соот-

ветствии со ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы до-

школьного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 

педагогическойдиагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с ре-альнымидостижениями обучающихся». 

 

1.4.1. Целевыеориентирывоспитанияобучающихсяснарушениемзрениямла-

денческогоираннеговозраста (к3 годам) 

 

Таблица.

Портретребенкамладенческогоираннеговозраста(к3-мгодам) 

 

№

п/п 

Направление

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина,природа Проявляющийпривязанность,любовьк 
семье,близким,окружающемумиру 

2 Социальное Человек,

семья,др

ужба, 

сотрудничество 

Способныйпонятьипринять,чтотакое 
«хорошо»и«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

испособный бесконфликтно играть рядом 

сними. 

Проявляющий позицию «Я 

сам!».Доброжелательный,проявляющий

со- 

чувствие,доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

вслучаеодобренияичувствоогорчениявслуч

ае неодобрения со стороны педагоги-

ческихработников. 

Способный к самостоятельным (свобод-

ным)активнымдействиямвобщении.Способ

ный общаться с другими людьми 

спомощьювербальныхиневербальныхсредс

твобщения 

3 Познавательное Знание Проявляющийинтерескокружающему 

мируиактивностьвповеденииидеятель-

ности 

4 Физическое

 и

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслу-

живанию: моет руки, самостоятельно 

ест,ложится спать. Стремящийся быть 

опрят-

ным.Проявляющийинтерескфизической 
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активности. 
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   Соблюдающийэлементарные  правила 
безопасностивбыту,вОрганизации,наприрод

е 

5 Трудовое Труд Поддерживающийэлементарныйпоря-

доквокружающейобстановке. 

Стремящийсяпомогатьпедагогическо-

муработникувдоступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в са-

мообслуживании, в быту, в игре, в продук-

тивныхвидах деятельности 

6 Этико-

эстетическое 

Культура

икрасота 

Эмоциональноотзывчивыйккрасоте.Про

являющийинтересижеланиезани-

матьсяпродуктивнымивидамидеятельно- 
сти 

 

1.4.2. Целевыеориентирывоспитанияобучающихсяснарушениемзрениядо-

школьноговозраста (к8 годам) 

Таблица.

Портретребенкаснарушениемзрениядошкольноговозраста(к8годам) 

 

№

п/п 

Направления

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотиче-

ское 

Родина,природа Любящий свою малую родину и имею-

щий представление о своей стране, испы-

тывающийчувствопривязанностикрод- 

номудому, семье, близким людям 

2 Социальное Человек,

семья,др

ужба, 

сотрудничество 

Различающийосновныепроявлениядобра 

и зла, принимающий и 

уважающийценностисемьииобщества,прав

дивый,искренний, способный к 

сочувствию и за-боте, к нравственному 

поступку, проявля-ющий задатки чувства 

долга: ответствен-ность за свои действия и 

поведение; при-нимающий и уважающий 

различия междулюдьми. 

Освоившийосновыречевойкультуры.Дру

желюбный и доброжелательный, уме-

ющийслушатьислышатьсобеседника,спосо

бный взаимодействовать с педагоги-

ческимработникомидругимидетьмина 

основеобщихинтересовидел 

3 Познаватель-

ное 

Знания Любознательный,наблюдательный,ис-

пытывающий потребность в самовыраже-

нии, в т.ч. творческом, проявляющий ак-

тивность,самостоятельность,инициативувп

ознавательной,игровой,коммуника-тивной 

и продуктивных видах деятельно-

стиивсамообслуживании,обладающийперв

ичной картиной мира на основе тра-

диционныхценностейроссийскогообще- 
ства 

4 Физическое и Здоровье Владеющийосновныминавыкамилич- 



79  

 оздоровитель-

ное 

 нойиобщественнойгигиены,стремящий-

сясоблюдатьправилабезопасногоповеде- 

ниявбыту,социуме(вт.ч.вцифровойсреде),пр

ироде 

5 Трудовое Труд Понимающий ценностьтруда всемье ив 

обществе на основе уважения к 

людямтруда, результатам их деятельности, 

про-

являющийтрудолюбиепривыполнениипору

ченийивсамостоятельнойдеятель- 
ности 

6 Этико-

эстетическое 

Культураикрасота Способный воспринимать и 

чувствоватьпрекрасноевбыту,природе,пост

упках,искусстве,стремящийсякотображени

юпрекрасноговпродуктивныхвидахдея-

тельности,обладающийзачаткамихудо- 
жественно-эстетическоговкуса 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1. Укладобразовательнойорганизации 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 20» реализуется через 

формированиесоциокультурноговоспитательногопространства,котороепредполагаетготовнос

тьвсехучастников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярновоспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды 

совместной дея-тельности. 

Уклад МБДОУ «Детский сад №20» направлен на сохранение преемственности принци-

пов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образова-

ния: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том чис-

лесовременноематериально-

техническоеобеспечение,методическиематериалыисредства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до-

стижениюцелевых ориентировПрограммывоспитания. 

3) Взаимодействиесродителямиповопросамвоспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах кото-

рых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических,национальныхипр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательныхотношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персона-

ла,воспитанников,родителей(законныхпредставителей),субъектовсоциокультурногоокружен

ия ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отно-

шений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, ха-

рактер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, пе-

дагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информацион-

ное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальныхсетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного,недельного,месячного,годового циклажизниДОО. 

Укладиребенокопределяютособенностивоспитывающейсреды.Воспитывающаясреда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая сре-да - 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его осо-

бенности,степеньеговариативностииуникальности. 

Основныехарактеристикиукладаорганизации 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в пе-

риод дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основедуховно-нравственныхценностейроссийскогонарода,историческихинационально-

культурныхтрадиций. 

Принципы жизниивоспитаниявДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам дошколь-

ногообразования всоответствиис ФГОС ДО: 

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

идошкольноговозраста),обогащение(амплификация)детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностейкаждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания свое-го образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольногообразования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценнымучастником(субъектом) образовательныхотношений; 



81  

4) поддержкаинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности; 

5) сотрудничествоДООссемьей; 

6) приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосу-

дарства; 

7) формированиепознавательныхинтересовипознавательныхдействийребенкавраз-

личныхвидах деятельности; 

8) возрастнаяадекватностьдошкольногообразования(соответствиеусловий,требова-

ний,методоввозрастуиособенностямразвития); 

9) учетэтнокультурнойситуацииразвитиядетей. 

Отношенияквоспитанникам,ихродителям(законнымпредставителям),со-

трудникамипартнерам ДОО 

Отношениеквоспитанникамстроятсяпоследующимправилам: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержкаихположительнойсамооценки,уверенностивсобственныхвозможностяхиспособнос

тях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, со-

ответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус-

ственногоускорения,такиискусственного замедления развитиядетей); 

3) построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзрослыхсдетьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающегосоциальнуюситуациюего развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

кдругуивзаимодействия детейдругс другомвразныхвидахдеятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видахдеятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместнойдеятельностииобщения; 

7) защитадетейотвсехформфизическогоипсихическогонасилия*(7); 

8) поддержкародителей(законныхпредставителей)ввоспитаниидетей,охранеиукреплен

ии их здоровья, вовлечениесемей непосредственно в образовательную деятель-ность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образованияребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе по-средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления по-требностейиподдержкиобразовательныхинициативсемьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах созда-

ния максимальноблагоприятных условийдля развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объедине-

нияусилийсемьииДООввоспитанииребенка. 

Традициииритуалы,особые нормыэтикетавДОО 

«Утро радостных встреч»: приветствие, обсуждение с детьми планов на предстоя-

щийдень; 

«Вечернийкруг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как по-

ложительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над 

чемнужноещепоработать,развитиерефлексивных навыков; 

«Общееприветствиевсехдетейгруппы,участиедетейвпланированиисоб-ственной 

деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благо-приятного 

микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции 

субъектадеятельности; 

«Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хо-

ровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркива-

емзначимостькаждого ребенкавгруппе; 
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«Деньрождениягруппы»вначалегода,завершающеесяновосельем:формирование 

«чувствадома»поотношениюксвоейгруппе,участиекаждоговееоборудованиииоформ-лении; 

«Минутки общения», «Коммуникативная игралочка»: педагог имеет 

возможностьуделить время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем 

самым создаваяблагоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а также 

формируя чувствозначимостиидоверия; 

«Звезда дня»: в зале чествуются дети, принявшие участие в мероприятиях и конкур-

сахразличногоуровня,темсамымсоздаетсяситуацияуспеха каждомувоспитаннику. 

«Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профес-

сиями,бытовымиобязанностямииувлечениямивзрослых,развитиекоммуникативныхнавыков. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учи-

тывает этнокультурные,конфессиональныеирегиональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человекрастет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведениечеловека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательнойоснове Программы. 

Социокультурный контекст учитывает следующие этнокультурные, конфессиональ-

ные и региональные особенности: Город Можга многонациональный город, в котором 

живутпредставители разных национальностей Приволжского округа, поэтому, осуществляя 

патри-отическое воспитание детей, знакомим их с культурными и национальными 

традициями уд-муртов,русских итатар. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нерства ДОО с социальными и образовательными институтами: МБОУ СОШ № 4, Художе-

ственнаяшкола, ДШИ, Детская библиотека, Можгинский педагогический колледж 

им.Т.К.Борисова, Детская поликлиника, КСЦ «Можга», МБУК «Историко-краеведческий 

музей»,Домремесел,КЦ«Свет», ДК«Дубитель». 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль 

родительскойобщественностикак субъекта образовательных отношений. 

 

2.2. Воспитывающаясредаобразовательнойорганизации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит про-

цесс воспитания. 

СоставвоспитывающейсредыДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающихвозможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традици-оннымценностям российского общества. 

ВоспитывающаясредаДООнаправленанасозданиеследующихгруппусловий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружа-

ющемумиру, другимлюдям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соот-

ветствиистрадиционными ценностями российскогообщества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимо-

действия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастноедетскоесообщество. 

 

2.3. Общностиобразовательнойорганизации 

Общность-этосистемасвязейиотношениймеждулюдьми,основаннаянаразделяе- 
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мыхвсемиеёучастникамиценностныхоснованиях,определяющихцелисовместнойдея-тельности. 

ВДООсуществуютследующиеобщности: 

педагог-дети, 

родители (законные представители) - ребёнок 

(дети),педагог-родители(законные представители). 

ЦенностиицелиобщностейДОО 

Ценностиицелипрофессиональнойобщности 
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между пе-

дагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотруд-

никамиДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены 

восновуПрограммы. 

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственнойпрофессиональнойдеятельности. 

ПедагогическиеработникиидругиесотрудникиДООориентированынато,чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен-

тиров,нормобщенияиповедения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительныестремления к общению ивзаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внут-

ригруппысверстниковпринимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чув-

ства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткостьк сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

забо-левшемутоварищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

обществосверстников(организованность,общительность,отзывчивость,щедрость,доброжелат

ель-ностьипр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые спла-

чивалибыиобъединялиребят; 

- воспитыватьвдетяхчувствоответственностипередгруппойзасвоеповедение. 

Ценностиицелипрофессионально-родительскойобщности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрос-

лых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели раз-

витияивоспитания детей,но иуважение друг к другу. 

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий 

повоспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в 

ДООсильноразличается. 

Совместноеобсуждениевоспитывающимивзрослымиособенностейребенкабудетспособс

твовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полноцен-

ногоразвития ивоспитания. 

Ценностиицелидетско-взрослойобщности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством 

исопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как 

кполноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участни-

ковобщности. 

Детско-взрослаяобщность являетсяисточникомимеханизмомвоспитания 

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

которые вно-сят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его соб-ственными. 
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Общностьстроитсяизадаетсясистемойсвязейиотношенийееучастников. 

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости 

отрешаемыхвоспитательных задач. 

Особенностиорганизациивсехобщностейиихрольвпроцессевоспитаниядетей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётомего индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основетрадиционных ценностей российского общества - возможно только при условии 

эффектив-нойдеятельностивсех общностей. 

Особенностиорганизациивсехобщностейопределяютсясистемойвзаимосвязейихучастни

ков. 

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере 

взрослениязанимаетсубъектную позицию. 

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых пси-

холого-педагогическихусловийреализациипрограммывоспитания. 

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 

формированиюединогоподходак воспитанию детейвсемьеиДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детейОрганизациядеятельностидетскойобщности–необходимоеусловиеполноценного 

развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы обществен-

ного поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща 

играть,трудиться,заниматься,достигатьпоставленнойцели.Чувствоприверженностикгруппесв

ерстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с нимтакие 

же,каконсам,что своижеланиянеобходимосоотноситьс желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки пове-

дения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

егоуспешностьвтомилииномсообществе. 

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям ду-

ха доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так 

идруг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-

ставленнойцели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

ВДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшимидетьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретениянового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведенияитрадициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцомдляподражания,а такжепространстводля воспитания заботыиответственности. 

Организацияжизнедеятельностидетейдошкольноговозраставразновозрастнойгруппеобл

адаетбольшимвоспитательнымпотенциаломдля инклюзивногообразования. 
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2.4. Задачивоспитаниявобразовательныхобластях 

СодержаниеПрограммывоспитанияреализуетсявходеосвоениядетьмиснарушениемзрени

ядошкольноговозраставсехобразовательныхобластей,обозначенныхвФГОСДО. 

Таблица.

Соотношениеобразовательныхобластей 

инаправленийвоспитания 

 

№

п/п 

Образовательнаяобласть Направлениевоспитания 

1 Социально-коммуникативноеразвитие Патриотическое,социальное,трудовое 

2 Познавательноеразвитие Познавательное,патриотическое 

3 Речевоеразвитие Социальное,эстетическое 

4 Художественно-эстетическоеразвитие Эстетическое 

5 Физическоеразвитие Физическое,оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативноеразвитие»направленонаприобщениедетейкценностям«Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудни-

чество»,«Труд». 

Этопредполагаетрешениезадачнесколькихнаправленийвоспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своейстране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным предста-

вителям),соседям,другимлюдямвнезависимостиотихэтническойпринадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственнымикультурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

одобре изле,прекрасномибезобразном,правдивом иложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общитель-

ности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной пози-

ции. 

- созданиеусловийдлявозникновенияуребёнканравственного,социальнозначимогопосту

пка,приобретенияребёнкомопытамилосердия изаботы; 

- поддержкатрудовогоусилия,привычкикдоступномудошкольникунапряжениюфи-

зических,умственныхинравственныхсилдля решения трудовой задачи; 

- формированиеспособностибережноиуважительноотноситьсякрезультатамсвоеготруда 

итрудадругихлюдей. 

2.4.2. Решениезадачвоспитанияврамкахобразовательнойобласти«Познава-

тельноеразвитие»направленонаприобщениедетейкценностям«Человек»,  «Семья», 

«Познание»,«Родина»и«Природа». 
Этопредполагает: 

- воспитаниеотношениякзнаниюкакценности,пониманиезначенияобразованиядлячелове

ка,общества, страны; 

- приобщениекотечественнымтрадициямипраздникам,кисторииидостижениямроднойст

раны, к культурномунаследиюнародовРоссии; 

- воспитаниеуваженияклюдям-

представителямразныхнародовРоссиинезависимоотихэтническойпринадлежности; 

- воспитаниеуважительногоотношениякгосударственнымсимволамстраны(флагу,гербу,

гимну); 

- воспитаниебережногоиответственногоотношениякприродеродногокрая,роднойстраны,

приобретение первого опытадействийпосохранению природы. 

2.4.3. Решениезадачвоспитанияврамкахобразовательнойобласти«Речевоераз- 
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витие»направленонаприобщениедетейкценностям«Культура»,«Красота». 

Этопредполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

инормыкультурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красотуязыка,стремления говоритькрасиво(направильном,богатом,образномязыке). 

2.4.4. Решениезадачвоспитанияврамкахобразовательнойобласти«Художе-ственно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красо-

та»,«Культура»,«Человек»,«Природа». 

Этопредполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различ-

ным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), 

кпроизведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастнымиособенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, ше-

деврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «При-

рода»,«Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающемумирудлягармонизациивнешнего мираивнутреннего мираребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального 

иэмоционально-образногоспособовегоосвоениядетьми; 

- созданиеусловийдлявыявления,развитияиреализациитворческогопотенциалакаждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческойсамореализацииисотворчествусдругими людьми(детьмиивзрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическоеразвитие»направленона приобщениедетейкценностям«Жизнь»,«Здоровье». 

Этопредполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и фи-

зическойкультуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, инте-

реса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладениюгигиеническимнормам иправилами; 

- воспитаниеактивности,самостоятельности,уверенности,нравственныхиволевыхкачест

в. 

 

2.5. Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитания 

2.5.1. Патриотическоевоспитание 

Ценности:Родина,природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чув-

ствалюбви,интересакРоссии,своемукраю,малойродине,своемународуинародуРоссиив целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежно-

стиксвоемународу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурномунаследиюсвоего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственногодостоинствакак представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

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

родителям,соседям,старшим,другимлюдямвнезависимостиотихэтническойпринадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания един-

ства природыилюдейибережногоответственного отношениякприроде. 
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Содержаниедеятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самогопонятия«патриотизм». 

Еесодержаниеопределяетсячерезследующиевзаимосвязанныекомпоненты: 

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

ховныхикультурныхтрадицийидостижениймногонациональногонарода России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уваже-

нием ксвоемународу, народуРоссиивцелом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурныхтрадициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее ибудущее своего народа, России. 

Виды иформы деятельности: 

- ознакомлениедетейсисторией,героями,культурой,традициямиРоссииисвоегонарода; 

- организацияколлективныхтворческихпроектов,направленныхнаприобщениедетейкрос

сийским общенациональным традициям; 

- организацияэкскурсий,походов,смотров,соревнований,праздников,викторин,вы-

ставокипр.; 

- формированииправильногоибезопасногоповедениявприроде,осознанногоотноше-

ниякрастениям,животным,кпоследствиямхозяйственнойдеятельностичеловека. 

2.5.2. Социальноевоспитание 

Ценности:семья,дружба,человекисотрудничество. 
Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношенияк семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обще-стве. 

Задачи: 

- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с деть-

ми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детскойлитературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятель-ности(наматериалеисторииРоссии, еегероев),милосердия изаботы; 

- анализпоступковсамихдетейвгруппевразличныхситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества,умения договариваться, умениясоблюдатьправила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностнойзрелостиипреодолениедетского эгоизма. 

Содержаниедеятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

всобственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальныхотношений исоциальных ролей.Онучитсядействоватьсообща, 

подчинятьсяправилам,нестиответственностьзасвоипоступки,действоватьвинтересахсемьи,гр

уппы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальномуокружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, 

в которомобязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и дет-скихобщностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире про-

фессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки 

кобучению вшколе как важномушагувзросления. 

Формыивидыдеятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, тра-

диционныхнародных игр ипр.; 

- проведениепраздников,конкурсов,выставокипр.; 
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- разработкаиреализацияпроектов; 

- воспитаниеудетей снарушениемзрениянавыковповедениявобществе; 

- обучениедетейснарушениемзрениясотрудничеству,использованиегрупповыхформвпр

одуктивных видах деятельности; 

- обучениедетейанализупоступковичувств–своихидругихлюдей; 

- организацияколлективныхпроектовзаботыипомощи; 

- созданиедоброжелательногопсихологическогоклиматавдетскомколлективе; 

- использованиевозможностейсоциокультурнойсредыдлядостиженияцелейвоспита- 

ния.  

2.5.3. Познавательноевоспитание 

Ценность:знания. 
Цельпознавательноговоспитания: формированиеценностипознания. 

Задачи: 

-развитиелюбознательности,формированиеопытапознавательнойинициативы; 

-формирование ценностногоотношенияквзросломукакисточникузнаний; 

-приобщениедетейснарушниемзренияккультурнымспособампознания(книги,ин- 

тернет-источники,дискуссииидр.). 

Cодержаниедеятельности 
Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной кар-

тины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

кмиру,людям, природе, деятельностичеловека. 

Видыиформыдеятельности: 

- совместнаядеятельностьвоспитателясдетьмиснарушениемзрениянаосновенаблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов иэкскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения ипросмотра 

книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

иисследовательскойдеятельностидетейсовместносо взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающейиллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типаконструкторыи наборыдляэкспериментирования. 

2.5.4. Физическоеиоздоровительное воспитание 

Ценность:здоровье. 
Цельфизическогоиоздоровительноговоспитания:сформироватьнавыкиздоровогообраза 

жизни,гдебезопасностьжизнедеятельностилежитвоснове всего. 

Задачипоформированиюздоровогообразажизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обуча-

ющихся с нарушением зрения (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здо-

ровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гар-

моничногофизического иэстетического развития ребенка; 

-закаливание,повышениесопротивляемостиквоздействиюусловийвнешней среды; 

- укреплениеопорно-

двигательногоаппарата;развитиедвигательныхспособностей,обучение двигательным 

навыкам иумениям; 

-формированиеэлементарныхпредставленийвобластифизическойкультуры,здоро-вья 

ибезопасногообразажизни; 

-организациясна,здоровогопитания,выстраиваниеправильногорежимадня; 

-воспитаниеэкологическойкультуры,обучениебезопасностижизнедеятельности. 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

- организацияподвижных, спортивныхигр,в т.ч. традиционных народных игр, дворо-

выхигр на территориидетского сада; 

-созданиедетско-педагогическихработниковпроектовпоздоровомуобразужизни; 

-введениеоздоровительныхтрадицийв ДОО. 
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Задачиформирования укультурно-гигиеническихнавыков: 

-формированиеуребенкаснарушениемзрениянавыковповедениявовремяприемапищи; 

-формированиеуребенкаснарушениемзренияпредставленийоценностиздоровья,красоте 

ичистотетела; 

-формированиеуребенкаснарушениемзренияпривычкиследитьзасвоимвнешнимвидом; 

-включениеинформацииогигиеневповседневнуюжизньребенкаснарушениемзре-

ния,вигру. 

Направлениядеятельностивоспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с нарушением зрения 

пониманиетого, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровьючеловека,ноисоциальным ожиданиямокружающихлюдей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должныформироватьсянапротяжениивсегопребывания ребенкаснарушениемзрениявДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключе-

вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодич-

ностью, ребенок с нарушением зрения вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенноонистановятсядлянего привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с нарушением зрения культурно-

гигиеническихнавыковдолжна вестисьвтесномконтакте ссемьей. 

2.5.5. Трудовоевоспитание 

Ценность:труд. 
Цельтрудовоговоспитания:формированиеценностногоотношениядетейктруду,трудолюбия,ата

кжеихприобщениектруду. 

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с нарушением зрения видами труда взрослых 

ивоспитание положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природнойсреды,котороеявляетсяследствиемтрудовойдеятельностивзрослыхитрудасамихдет

ей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с 

нарушениемзрения, воспитание у них навыков организации своей работы, формирование 

элементарныхнавыковпланирования; 

- формирование у детей с нарушением зрения привычки трудового усилия (привычки 

кдоступному дошкольнику напряжению физических,умственныхи нравственных сил 

длярешения трудовой задачи). 

Содержаниедеятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие 

втруде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должныстать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное вос-

питательноевоздействиеиподготавливаетихкосознаниюегонравственнойстороны. 

Формыивидыдеятельности: 

-демонстрацияиобъяснениедетямснарушениемзрениянеобходимостипостоянноготруда 

вповседневнойжизни; 

-воспитаниеудетейснарушениемзрениябережливости(беречьигрушки,одежду,труд 

истаранияродителей,педагогов,сверстников); 

- предоставление детям с нарушением зрения самостоятельности в выполнении 

работы,воспитание ответственностизасобственныедействия; 

-воспитаниеудетейснарушениемзрениястремлениякполезнойдеятельности,де-монстрация 

собственного трудолюбия изанятости; 

-формированиеобщественныхмотивовтруда,желаниемприноситьпользулюдям; 

-приобретениематериалов,оборудования,электронныхобразовательныхресурсов(в 
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т.ч.развивающихкомпьютерныхигр)исредстввоспитаниядетейснарушениемзрениядо-

школьноговозраста; 

-организацияэкскурсийдлязнакомствасразличнымипрофессиями; 

-проведение конкурсов,выставокна темутруда; 

-подготовкаиреализациипроектов; 

-задействованиепотенциаларежимныхмоментоввтрудовомвоспитаниядетей. 

2.5.6. Этико-эстетическоевоспитание 

Ценности:культураикрасота. 
Цельэтико-эстетическоговоспитания:формированиеценностногоотношениядетейк 

культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления созда-

ватьпрекрасное. 

Задачи: 

-формированиекультурыобщения,поведения,этическихпредставлений; 

-

воспитаниепредставленийозначенииопрятностиивнешнейкрасоты,еевлияниинавнутренниймир 

человека; 

-развитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства,явленийжизни, 

отношениймеждулюдьми; 

-

воспитаниелюбвикпрекрасному,уваженияктрадициямикультурероднойстраныидругихнародо

в; 

-развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бытуикокружающейребенкадей-

ствительности; 

-формированиеудетейэстетическоговкуса,стремленияокружатьсебяпрекрасным,создаватьего. 

Содержаниедеятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющейвнутреннегомираребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство –

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является де-

лом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре по-

ведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственныхпредставлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосре-

доточитьсвоевниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами,интересами,удобствами; 

- воспитыватькультуру 

общенияребенка,выражающуюсявобщительности,этикетвежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных ме-стах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не пе-

ребиватьговорящихивыслушиватьдругих;говоритьчетко,разборчиво,владетьголосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игруш-

ками,книгами, личными вещами, имуществомДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выпол-

нятьизаканчиватьее,послезавершенияпривестивпорядокрабочееместо,аккуратноубратьвсеза 

собой; привестивпорядок свою одежду. 

Видыиформыдеятельности: 

- выстраиваниевзаимосвязихудожественно-

творческойдеятельностисамихдетейсвоспитательнойработойчерезразвитиевосприятия,образ

ныхпредставлений,воображенияитворчества; 

- 
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уважительноеотношениекрезультатамтворчествадетей,широкоевключениеихпроизведенийв
жизньорганизации; 
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-организациявыставок,концертов,созданиеэстетическойразвивающейсредыидр.; 

-

формированиечувствапрекрасногонаосновевосприятияхудожественногослованарусскомиродномяз

ыке; 

-

реализациявариативностисодержания,формиметодовработысдетьмипоразнымнаправлениямэстетич

еского воспитания; 

-воспитаниекультурыповедения. 

 

2.6. ФормысовместнойдеятельностивДОО 

2.6.1. ДеятельностиикультурныепрактикивДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника 

снарушениемзрения, обозначенных во ФГОСДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные ви-

ды деятельности и культурныепрактики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, 

вкоторых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

ре-ализациисовместносродителям (законнымпредставителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, 

испособовихреализациивразличных видахдеятельностичерезличныйопыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об-

щительность,опытдеятельностина основеусвоенныхценностей). 

2.6.2. Работасродителями(законнымипредставителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с нарушением зрениядо-

школьного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всехсубъектовсоциокультурного окружения ДОО. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придержива-

етсяследующихпринципов: 

– приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Зако-

ном об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

толькоесть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они 

обяза-ны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

лич-ностиребёнка; 

– открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна акту-

альная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из роди-

телей(законныхпредставителей)долженбытьпредоставленсвободныйдоступвДОО; 

между педагогами и родителями (законными представителями) необходим об-

менинформациейобособенностяхразвития ребёнка вДООисемье; 

– взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 

иродителей(законныхпредставителей):привзаимодействиипедагогунеобходимопридер

живаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настройнаобщениеи сотрудничество сродителями (законными представителями); 

важноэтично и разумно использовать полученную информацию как со стороны 

педагогов,такисо стороныродителей(законныхпредставителей)винтересах детей; 

– возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необхо-

димо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями (законны-

ми представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младен-

ческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями 

развитиядетей. 

– индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействиинеобходимо учитывать особенности семейного воспитания, 
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потребности 

родителей(законныхпредставителей)вотношенииобразованияребёнка,отношениекпеда

гогу 
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и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 

(законныхпредставителей)всовместное решениеобразовательных задач. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с роди-

телями(законнымипредставителями)воспитанниковосуществляетсяпонесколькимнаправлени

ям: 

 диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о се-

мье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ре-

бёнка;обуровнепсихолого-

педагогическойкомпетентностиродителей(законныхпредставителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов прове-

денногоанализа;согласованиевоспитательныхзадач; 

 просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического разви-

тия детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных ме-

тодов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуаль-

ной информацией о государственной политике в области ДО, включая информирова-

ние о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информированиеоб особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; 

условиях пребыва-нияребёнкавгруппеДОО; 

содержаниииметодахобразовательнойработысдетьми; 

 консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (за-

конных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, 

преодолениявозникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП 

в условияхсемьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками 

и педаго-гом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и 

построения про-дуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрас-тов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном про-цессе идругому. 

На основе данных подходов выстроена модель сотрудничества детского сада и 

семьи.ДОО осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями 

(законны-ми представителями): 

 родителиучаствуютвработесоветапедагогов,органовсамоуправления; 

 функционируетродительскийкомитет; 

 родителимогутприсутствоватьвДОО(вОДидр.),помогатьворганизацииипрове-

дениимероприятий, режимных  моментах; 

 размещениенаофициальномсайтеДООинформациидляродителейповопросамвос-

питания; 

 проведениеконсультацийспециалистовдляродителейповопросамвоспитания; 

 привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревно-

ваниях,спектаклях, праздниках идр.; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

исоветы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмени-

ватьсясобственнымтворческимопытоминаходкамивделе воспитания детей; 

 родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются интересу-

ющие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации пси-

хологовипедагогов; 

 привлечениеродителейкоценочнымпроцедурамповопросамвоспитания; 

 педагогиорганизуютработусколлективомродителей(проводятобщиеигрупповыесобран

ия,беседы, тематическиевыставки, семинарыидр.); 

 педагогиоказываютиндивидуальнуюпедагогическуюпомощьродителям(проводятконс

ультации,посещениясемьинадомуидр.); 

 организуютсовместныемероприятиясучастиемвоспитанников,педагоговиродите-
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лей(тематическиевечера, семейныепраздникиидр.); 
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 используютновыеформыобученияродителейпедагогическимзнаниям(«школамо-

лодойсемьи», деловыеигры,семинары, клубы); 

 используютсяразличныесредстваинформации(проводятсятематическиевыставки,офор

мляютсяспециальные стенды, демонстрируются видеофильмыидр.). 

Модельсотрудничествасемьиидетскогосадавтечениегода 

Участиеродителейвжиз

ни ДОО 

Формыучастия Периодичностьсотруд-

ничества 

Впроведениимонито-

ринговыхисследований 

АнкетированиеИнте

рвьюрирование 

«Родительскаяпочта» 

3-4разавгод 

Всоздании условий Участиевсубботникахпобла

гоустройству территории, иг-

ровыхучастков 

Помощьвсозданиипред-

метно-развивающейсреды 

Оказаниепомощивре-

монтныхработах 

2раза вгод 

 
 

Постоянно

Ежегодно 

ВуправленииДОО Участиевработеродитель- 

скогокомитета,педагогическихсов

етахДОО 

Поплану 

В просветительской де-

ятельности, направленной 

наповышениепедагогической

культуры,расширениеин- 

формационногополяроди-

телей 

-

Нагляднаяинформация(стенды,п

апки-передвижки,се-

мейныеигрупповыеальбомы, 

-Фоторепортажи«Изжиз-

нигруппы»,«Копилкадобрыхдел»

,«Мы благодарим», памят-ки). 

-Создание новостного бло-

канастраницесайта ДОУ. 

-

Консультации,семинары,семинар

ы-практикумы,конфе-ренции. 

-

Распространениеопытасемейног

овоспитания. 

-Родительскиесобрания. 

-Выпусктематическихга- 

зет. 

-

Созданиебиблиотечекдляродител

ей; 

-Мастер-классы 

1 раз вквартал 

 1раз внеделю 

 
1 раз вмесяц 

  

Погодовомуплану 

 
1 раз вквартал 

Кпраздничнымдатам 

 
Поплану 

В воспитательно-

образовательномпроцессе,на

правленном наустановле-

ниисотрудничестваипарт-

нерских отношений с 

цельювовлеченияродителейв

еди- 

ноеобразовательноепро-

странство. 

-Дниоткрытыхдверей 
-ДниЗдоровья 

-Неделитворчества 

-Посещениясемей 

-

Совместныепраздники,развлечен

ия Встречи с интерес-

нымилюдьми 

2 раза в 

год1 раз 

вквартал 

2раза в 

годЕжеквартал

ьноПоплану 
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 -Семейныеклубыпоинте-

ресам 

-Участиевтворческихвы-

ставках,смотрах –конкурсах 

Поплану 
Постоянно,погодовомуп

лану 
2-3разавгод 
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 -Мероприятиясродителя-ми 

в рамках проектной деятель-

ности. 

-Творческиеотчетыкруж- 
ков 

1 раз вгод 





В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальнойситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 

обучающихся сЗПР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотруд-ничества всех субъектовсоциокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательныхотношенийсоставляетосновуукладаДООвкоторомстроится 

воспитательнаяработа. 

2.6.3. Событияобразовательнойорганизации 

Событиепредполагаетвзаимодействиеребёнкаивзрослого,вкоторомактивностьвзрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той илиинойценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно воз-

никшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивиду-

альная беседа,общие дела,совместнореализуемые проектыипрочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методическойработына основе традиционных ценностейроссийского общества. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруп-

памидетей,с каждым ребёнком. 

СобытияДООвключают: 

- проектывоспитательнойнаправленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмыжизни(утреннийивечернийкруг,прогулка); 

- режимные моменты(приемпищи,подготовка коснуипрочее); 

- свободнуюигру; 

- свободнуюдеятельностьдетей; 

- другое. 

Длядетейдошкольноговозрастапредлагаютсяразныегосударственные,профессио-

нальные,международныепраздники: 

8февраля:Деньроссийскойнауки; 

21 февраля: Международный день родного 

языка;23февраля:Деньзащитника Отечества. 

8марта:Международныйженскийдень;27

марта:Всемирныйденьтеатра. 

12апреля:Денькосмонавтики;2

2апреляДеньЗемли 

1мая:ПраздникВесныиТруда;9м

ая:ДеньПобеды; 

19 мая: День детских общественных организаций 

России;24мая:Деньславянскойписьменностиикультуры. 

1июня:Деньзащитыдетей;6и

юня:Деньрусскогоязыка; 

12 июня: День России; День 

города22июня:Деньпамятиискорби

. 

8июля:Деньсемьи,любвииверности.12а

вгуста:Деньфизкультурника; 
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22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации;27ав

густа:Деньроссийского кино. 

1сентября:Деньзнаний; 

8сентября:Международныйденьраспространенияграмотности;27се

нтября:Деньвоспитателя ивсехдошкольныхработников. 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки;4окт

ября:Деньзащитыживотных; 

5октября:День учителя; 

Третьевоскресеньеоктября:ДеньотцавРоссии. 

4ноября:Деньнародногоединства;ДеньгосударственностиУдмуртииПоследне

е воскресеньеноября:Деньматери вРоссии; 

30 ноября: День Государственного герба Российской 

Федерации.5декабря:Деньдобровольца (волонтера)вРоссии; 

8декабря:Международныйденьхудожника;9

декабря:ДеньГероевОтечества; 

12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации;31декабря:Новыйгод. 

Впланированииобразовательнойдеятельностисдетьмиотраженыособенноститра-

диционныхсобытий,праздников,мероприятий,организуемыхвдетскомсаду: 

 ПразднованиеНовогогода 

 Выпускнойбал 

 8 марта 

 Деньсмеха 

 ДеньКосмонавтики 

 ДеньПобеды 

Традиционнымиобщими праздникамиявляются сезонные

 праздники,которые основываются нанародных 

традицияхифольклорныхматериалах: 

 «Осенины», 

 «Масленица», 

 «Колядки» 

Общекультурнымитрадициямижизни детскогосадасталитакиеформыкак: 

 танцевальныйфлэш-моб, 

 выходдетейзапределыдетскогосаданапрогулкииэкскурсии, 

 взаимодействие детей старшегоимладшего дошкольноговозрастав 

детскомсаду, 

 концерты, 

 литературныегостиные, 

 творческиемастерские, 

 воспитаниетеатром. 

 Планируютсясовместныедосуговыесобытиясродителями: 

 концерты, 

 фестивали, 

 выставкисовместныхколлекций, 

 выставкисемейноготворчества, 

 встречисинтереснымилюдьми, 

 спортивныеимузыкальныепраздники. 

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в 

ежегодносоставляемом общностью педагогов ДОО примерном календарном плане 

воспитательнойработы. 

 



100  

2.6.4. Совместнаядеятельностьвобразовательныхситуациях 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формойорганизации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в 

рамкахкоторойвозможно решениеконкретных задачвоспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

временипребывания ребёнкавДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуа-

циях вДООможно отнести: 

 ситуативнаябеседа,рассказ,советы,вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рас-

сказовиз личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочи-

нение рассказов,историй,сказок,заучивание ичтение стиховнаизусть; 

 разучиваниеиисполнениепесен,театрализация,драматизация,этюды-инсценировки; 

 рассматриваниеиобсуждениекартиникнижныхиллюстраций,просмотрвидеороли-

ков,презентаций,мультфильмов; 

 организациявыставок(книг,репродукцийкартин,тематическихилиавторских,дет-

скихподелокитомуподобное), 

 экскурсии(вмузей,вобщеобразовательнуюорганизациюитомуподобное),посеще-ние 

спектаклей,выставок; 

 игровыеметоды(игроваяроль,игроваяситуация,игровоедействиеидругие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педаго-

га, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт,похвала,поощряющийвзгляд); 

 другое. 

 

2.7. Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образова-

тельных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном про-

цессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способствую-

щиеповышению еевоспитательногопотенциала: 

– знакиисимволыгосударства,региона,населенногопунктаиДОО; 

– компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенно-

стисоциокультурныхусловий,вкоторыхнаходитсяДОО; 

– компонентысреды,отражающиеэкологичность,природосообразностьибезопас-ность; 

– компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместнойдеятельности; 

– компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радостьобщения ссемьей; 

– компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития,экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний,необходимостьнаучногопознания,формирующиенаучнуюкартинумира; 

– компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

такжеотражающиеценноститрудавжизничеловека игосударства; 

– компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья,раскрывающиесмыслздоровогообразажизни,физическойкультурыиспорта; 

– компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуруРоссии,знакомствасособенностямитрадициймногонациональногороссийского

народа; 

– другое. 
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Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда 

былагармоничнойиэстетическипривлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции отече-

ственных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответ-

ствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы,подтверждающиесоответствие требованиямбезопасности. 

Развивающаяпредметно-

пространственнаясредаМБДОУ«Детскийсад№20»отражаетфедеральнуюирегиональную 

специфику. 

 
Патриотическое 

направление 

СимволикаРоссийскойФедерации,картаРоссии,тематическиеальбо
мы«НашаРодинаРоссия»,«ДостопримечательностиМосквы», 

«ЛучшиелюдиРоссии»,«Русскаякухня»,«СемьчудесРоссии»идр. 
Дидактические игры, мини-музей «Куклы в национальной одеж-

де»,мини-музей«Русскаяизба»,стенды«МояродинаРоссия»,«Москва 

– столицанашейРодины». 
Региональныйкомпонент:символикаУдмуртскойРеспублики,карта 

Удмуртии, куклы в национальных костюмах, муляжи националь-ных 

блюд, альбомы «Город мой»,альбомы «Предприятия города Мо-жги», 
книги «Я живу в Удмуртии, удмуртские народные сказки, дидак-

тические игры на удмуртском языке, детские печатные издания, 

макетудмуртскойизбы,детскиенациональныекостюмы,альбом«Знамени
- 

тыеземляки»,папки-передвижки«Природародногокрая»,«Расти-
тельныйи животный мирУдмуртии»,«Краснаякнига Удмуртии» 

Социальноенаправление Уголки уединениявовсехгруппахдетскогосада,диванчики 

искамьипримирения. 

Уголки сюжетно-ролевых игр в каждой группе соответствии с воз-

растом детейсучетом гендерногоподхода: 

- Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в 

томчисле представляющиелюдейразных профессийинациональностей; 

- Соразмерные куклам наборы посуды, мебели, постельных при-

надлежностей 

- Наборы игрушек разного размера, изображающие различные ви-
ды транспорта, игрушки обозначающие средства связи (телефон, ком-

пьютер) 

- Тематическиенаборыигрушекдлярежиссерскихигр:«Мага-
зин»,«Пожарнаястанция»,«Вокзал»,«Аэропорт»,«Гараж»,«Вде-ревне», 

«Ферма»идр. 

- игрушкииоборудованиедлятеатрализованнойдеятельности 

- картотекикоммуникативныхигр 
- доскавыбора 

- экраннастроения 
- креслоавтора 

- пуфикидляпроведенияутреннегосбора 
Региональныйкомпонент:семейныеальбомы,генеалогическоедрево, 

альбомы «Профессии моих родителей», «Семейный герб»,фото-

альбомы «Я и мои друзья», мини-проекты «Традиции моей семьи», те-

матическиеальбомы«ТрадицииУдмуртскогонарода» 
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Познавательное
направление 

Игрушкииорудиядляэкспериментированиясводой,песком,сне- 

гом. 

Непромокаемыефартуки 
Вертушки,флюгерыдлянаблюденийзаветром,крупныелупыи 

пр. 

Предметы-

измерители:весы,мерныесосуды,часы(механические,электронные, 

песочные,солнечные)идр. 



104  

 Специальноеоборудованиедлядетскогоэкспериментирования. 
Региональныйкомпонент:мини-проектыподготовленныероди-

телямисовместносдетьми,уголкинаблюденийзаживойинеживой 
природойродногокрая.Тематическиеальбомы. 

Физическоеи  оздорови- 
тельноенаправление 

Физкультурноеоборудование:мячиразныхразмеров,скакалки, 
обручи, гимнастические палки, флажки, кубики, мешочки с песком, лы-

жиит.д. 

Нестандартное спортивное и оздоровительное оборудование: мас-

сажныековрики и 

дорожки,ребристыедорожки,массажныемячики,оборудованиедлявоздуш

ныхиводных процедуридр.Тропаздоровья. 

Оборудованная спортивная площадка, терренкуры на 

территориидетскогосададляактивногоотдыханасвежем воздухе. 

Спортивное оборудование на участках детского сада для самосто-

ятельнойдеятельностидетей. 

ПлакатыидемонстрационныепособияпоЗОЖ:«Телочеловека», 
«Соблюдай правила личной гигиены», «Режим дня», «Правильное пита-

ние»идр. 

Тематические альбомы: «Олимпийские игры», «Зимние и 
летниевидыспорта»,«Знаменитыеспортсмены» 

Региональный компонент: тематические альбомы о 

знаменитыхспортсменах Удмуртии, картотеки народных игр, 

атрибуты для по-движных народных игр (лапоть, пестерь, горшок и т. 
д.), тематиче-

скиеальбомыовреднойиполезнойпище.Оборудованиедляпроведения 
закаливающихпроцедур. 

Трудовоенаправление Уголки дежурства: календарь дежурства, фартуки, косынки. Обо-
рудование для дежурства и проведение хозяйственно-бытового труда 

итруда в природе: лейки, ведерки, палочки для рыхления, таз для 

стиркикукольногобельяидр. 
Инвентарь для труда в природе: лейки, лопатки, грабли, 

носилки,метлы 

Тематические альбомы: «Люди разных профессий». «Откуда к 

намвещипришли»,«Какмы помогаемвзрослым» 

Художественная литература о людях труда, пословицы и поговор-

киотруде. 

Дидактическиеигры:«Профессии»,«Комучтонужно»идр. 

Региональный компонент: семейные альбомы «В труде 
счастье»,тематическиеальбомы«ПредприятиягородаМожги». 

Этико-

эстетическоенаправ

ление 

Дидактическиеигры  по  формированию  культуры  поведении 

«Этикет»,«Хорошо–плохо»,«Мир твоихэмоций»идр. 
Стенды для выставки детских работ и рисунков в 

приемныхгруппиИЗОстудии 

- изделиянародных промыслов 
- интерактивнаядоска,ноутбук,проектор 
- тематическиеальбомы,плакаты:репродукциикартин,портретыхуд

ожниковидр. 

Оборудованныеуголкитворчествавгруппах: 

- мини-музеи 
- дидактическиеигры 

- материалыдлятворчества 

- тематическиеальбомы«Гжель»,«Хохлома»,«Жостово»идр. 

Региональныйкомпонент:изделиямастеровнародногопромысла, 

тематическиеальбомы«Особенностинациональногокостюма»,«Кра-
сотароднойприроды»идр.,дидактическиеигры 
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2.8. Социальноепартнерство 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнерствапредусматривает: 
– участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприя-

тий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжествен-

ные мероприятияитомуподобное); 

– участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках до-

полнительногообразования; 

– проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акцийвоспитательнойнаправленности; 

– реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разраба-

тываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с органи-

зациями-партнерами. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Кадровоеобеспечениерабочейпрограммывоспитания 

ПедагогическийколлективМБДОУ «Детскийсад 

№20»составляет35человека,изних:2старшихвоспитателя 

27воспитателей 

3музыкальныхруководителя 

1учитель-логопед 

1педагог-психолог 

1инструкторфизкультуры 

17помощниковвоспитателей 

Уровеньквалификациипедагогическихработников,осуществляющихвоспитательныефункции: 

Выс 

шая кате-

гория 

Перваякатегория Соответствиезан
имаемойдолжно-сти 

Безкатегории 

 26человек 9 0 

Прошедшиекурсыквалификациизапоследние3года 
Педагогическиеработники 100% 

Помощникивоспитателя,прошедшиепере- 
подготовку 

100% 

 

3.2. Нормативно-методическоеобеспечениерабочейпрограммывоспитания 

Нормативноеобеспечениепрограммы 

1. Решенияовнесенииизмененийвдолжностныеинструкциипедагоговповопросамвоспита

тельнойдеятельности; 

2. Договорныеотношенияосетевойформеорганизацииобразовательногопроцесса; 

3. Договорныеотношенияосотрудничествессоциальнымипартнерами; 

4. Ссылкиналокальныенормативныеакты,вкоторыевносятсяизменениявсвязисутвержде

ниемрабочейпрограммы воспитания; 

Методическоеобеспечениепрограммы 

Для реализации программы воспитания ДОО используется практическое 

руководство"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в 

электронной форме наплатформе 

институтвоспитания.рф.(ссылкаhttps://институтвоспитания.рф/) 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных ре-

зультатоввработес детьмиснарушениемзрения. 

Инклюзивноеобразованиепредполагаетготовностьобразовательнойорганизацииобеспеч

ить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивиду-альных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультур-

ных,национальных, религиозных идр.). 

Инклюзияявляетсяценностнойосновой укладаДОО иоснованиемдляпроектирования 



106  

воспитывающихсред,деятельностейисобытий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующаятакие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь,совместность,сопричастность,социальнаяответственность.Этиценностираздел

яются(должныразделяться)всемиучастниками образовательныхотношенийДОО. 

Науровневоспитывающихсред:предметно-пространственнаясредаДООстроитсякак 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обес-

печивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского со-

общества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уни-

кальностидостиженийкаждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен-

ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, при-

обретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская 

идетско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы,взаимоуважения 

исотрудничествавсовместнойдеятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

вразновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечи-

вает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает ак-

тивностьиответственностькаждогоребенка всоциальнойситуацииегоразвития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общихдел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обес-печивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностныйопыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организацияобеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллек-тиве детейивзрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при 

инклюзивномобразованииявляются: 

- полноценноепроживаниеребенкомвсехэтаповдетства(младенческого,раннегоидошколь

ноговозраста),обогащение(амплификация)детского развития; 

- построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейкаждог

оребенка,прикоторомсамребенокстановится активнымсубъектомвоспитания; 

- содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастник

ом(субъектом) образовательныхотношений; 

- формированиеиподдержкаинициативыдетейвразличныхвидахдетскойдеятельно- 
сти; 

- активноепривлечениеближайшегосоциального окруженияквоспитаниюребенка. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 
ния. 

3.1. Организационноеобеспечениеобразованияобучающихсяснарушениемзре- 

 

Образованиеобучающихсяснарушениемзрениябазируетсянанормативно-правовой 

основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихсяэтой категории. 

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав са-

мого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализа-

цию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с нарушением зре-

ния вобразовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с нарушением зре-

ния, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффектив-

ноеобразованиеидругихобучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной орга-

низации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центрапо развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адап-тированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 

орга-нов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недоста-точномкадровом ресурсесамойобразовательнойорганизации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимальноадекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также 

позволяетмаксимальнополноиресурсоемкообеспечитьобучение ивоспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательныхорганизаций(включаяорганизациидополнительногообразования)вшаговойд

оступности. 

 

3.2. Психолого-

педагогическиеусловия,обеспечивающиеразвитиеребенкаснарушениемзрения 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста в со-

ответствиис еговозрастнымиииндивидуальнымивозможностямииинтересами: 

1. Личностно-

порождающеевзаимодействиепедагогическихработниковсдетьми,предполагающеесозданиета

кихситуаций,вкоторыхкаждомуребенкупредоставляетсявозможность выбора деятельности, 

партнера, средств; обеспечивается опора на его 

личныйопытприосвоенииновыхзнанийижизненныхнавыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детскойуспешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулированиесамооценки. 

3. Формированиеигрыкакважнейшегофактораразвитияребенкаснарушениямизре- 

ния. 
4. Созданиеразвивающейобразовательнойсреды,способствующейфизическому,со- 

циально-коммуникативному,познавательному,речевому,художественно-

эстетическомуразвитиюребенкаисохранениюегоиндивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по осво-

ению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности;совместныхисамостоятельных,подвижныхистатичных формактивности. 

6. Разработкаиреализацияпрограммыиндивидуальногосопровожденияребенкаснаруше

ниями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, 

осложняющимиестественное развитие адаптационно-компенсаторныхмеханизмов. 

7. Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияребенкаснарушения
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мизренияраннего идошкольного возраста. 
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8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитиепрофессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и ма-стерства мотивирования ребенка, а также владения интернетом, 

предполагающее созданиесетевого взаимодействия педагогических работников и 

управленцев, работающих по Про-грамме. 

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания 

обучающихсяснарушениямизрения.Социокультурнаясредаразвитияивоспитанияобучающихс

яснарушениямизрениядолжна отражать: 

а)владениепедагогическимработниками: 

- специальнымизнаниямииумениямивобластипрактическоговзаимодействиясдетьмивси

стемекоординат«зрячий-слепой»,«зрячий-слабовидящий»; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

вусловиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные трудности зритель-

ногоотражениявочках),суженнойсенсорнойсферысопоройнаслухиостаточноезрение; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением 

слепомуребенку 

мобильности,активности,самостоятельности,безопасности,развитиеинтересов;слабовидящем

у ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей исенсорно-

перцептивнойактивности,самостоятельности,безопасности,обогащениеопытазрительногоотр

ажениясразвитиемориентировочно-поисковой,информационно-познавательнойроли зрения 

- умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в системе коорди-

нат «слепой - слепой», «слабовидящий - слабовидящий», «с пониженным зрением - с пони-

женным зрением», «зрячий - слепой», «зрячий - слабовидящий», «зрячий - с 

пониженнымзрением»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с 

нарушениямизрениявпредметно-пространственнойсреде,социально-

бытовой,игровойситуации; 

- методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения с повыше-

ниемею адекватностивоценке возможностейребенка; 

б)позиции(установки)педагогическогоработника: 

- принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, 

обладающегопотенциаломличностного роста; 

- ребенокспециальнодолженбытьобучентому,чтозрячийпостигаетсам; 

- старатьсянезанижатьинезавышатьтребованиякребенку; 

- педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения адекватную прак-

тическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и самостоя-

тельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушениями зре-

ния в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право реализовывать свой вы-

бор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных воз-

можностейребенка. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных по-

требностейобучающихсяснарушениемзренияи заключений ПМПК. 

Обучающиеся с нарушением зрения могут получать коррекционно-педагогическую по-

мощь как в группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзив-

нойобразовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с нарушением зрения 

иобучающихся-инвалидовпредполагает соблюдение следующихпозиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с нарушением зрения 

строитсяпедагогическими работниками в соответствии с АОП ДО, разработанным 

индивидуальнымобразовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА 

для ребенка-инвалида; 
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2) созданиеспециальнойсреды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключенииПМПК; 

4) порядокисодержаниеработыППкДОО. 

Вгруппахкомпенсирующей направленности для обучающихся снарушением 

зренияосуществляетсяреализация АОПДОдляобучающихся снарушениемзрения. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО 

дляобучающихся с нарушением зрения и основная образовательная программа дошкольного 

об-разования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с нарушением зрения строится 

поАОП ДО, разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического 

раз-вития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию 

наруше-нийразвития исоциальную адаптацию. 

ПрисоставленииАОПДОосуществляетсяориентацияна: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физиче-

скомуи(или)психическомусостояниюметодовобученияивоспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с 

нарушениемзрения и здоровых обучающихся с использованием адекватных 

вспомогательных средств ипедагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов,учителей-логопедов,учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированныйподходк организации всех видов детской 

деятельностиицеленаправленноеформированиеориентациивтекущейситуации,принятиереше

ния,формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий,оценкуиосмыслениерезультатовдействия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с нарушением зрения соотноше-

ние форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, спе-

циальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и техни-

ческие средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представите-

лей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка,структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекци-онных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающейивоспитательно-образовательнойработ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с нарушением зрения в общеобразова-

тельнойгруппереализуется сучетом: 

- особенностейисодержаниявзаимодействиясродителями(законнымипредставите-

лями)на каждом этапевключения; 

- особенностейисодержаниявзаимодействиямеждусотрудникамиОрганизации; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

нарушениемзренияк включению всредунормативно развивающихся детей; 

- критериевготовностиребенкаснарушениемзренияпродвижениюпоэтапаминклю-

зивногопроцесса; 

- организацииусловийдлямаксимальногоразвитияиэффективнойадаптацииребенкас 

нарушением зрениявинклюзивнойгруппе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута,который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с 

нарушением зре-ния, о видах трудностей, возникающих при освоении основной 

образовательной программыдошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в 

основе трудностей; содержитпримерные 

видыдеятельности,осуществляемыесубъектамисопровождения. 
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3.3. Организацияразвивающейпредметно-пространственнойсреды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

вДООобеспечиваетреализациюПрограммы. 

3.3.1. ВсоответствиисФГОСДОППРОСДООобеспечиваетигарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия обучающихся с нарушением зрения, проявление уважения к их человеческому до-

стоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооцен-

ки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при 

взаимодействииобучающихся другсдругом ивколлективнойработе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространстваДОО, 

группыиприлегающихтерриторий,приспособленныхдляреализацииобразовательнойпрограмм

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

дошкольноговозраста с нарушением зрения в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа,охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недо-статковихразвития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, 

атакже свободуввыражениисвоих чувствимыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывногосамосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а такжесодействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей имотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-

ле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держкиобразовательных инициативвнутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогическихработников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы ивозможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соот-ветствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусствен-ногоускорения,такиискусственногозамедления 

развитияобучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индиви-

дуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интере-

сов,поддерживаяформированиеегоиндивидуальнойтраекторииразвития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особен-

ностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возмож-

ностьзахвата предмета). 

ДлявыполненияэтойзадачиППРОСявляется: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. тех-

нические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивноеи оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную,исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступ-ными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой 

моторики обучаю-щихся с нарушением зрения, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональноеблагополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать,разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающих-ся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППС в зависимости 

отобразовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучаю-щихся; 
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- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования со-

ставляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. при-

родныхматериалов) вразныхвидах детскойактивности; 

- доступной- обеспечиваетсвободныйдоступобучающихся,вт.ч.обучающихсясОВЗ, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды дет-ской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его позна-

вательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельностьобучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в т.ч., рече-войактивности; 

- безопасной-

всеэлементыППРОСсоответствуюттребованиямпообеспечениюнадежности и безопасность 

их использования. При проектировании ППРОС учитывается це-лостность образовательного 

процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных обла-стях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической ифизической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат оши-

бок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; при-

общаютего к мируискусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обу-

чающихся с нарушением зрения, а также для комфортной работы педагогических ра-

ботников. 

 

3.4. КадровыеусловияреализацииПрограммы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками,имеющимипрофессиональнуюподготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационныехарактеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министер-ства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н (зарегистрированМинистерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) 

с изменениями, вне-

сеннымиприказомМинистерстваздравоохраненияисоциальногоразвитияРФот31.05.2011 г. № 

448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистра-

ционный№21240), впрофессиональных стандартах 

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего,основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»,утвержденномприказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. № 544н (зареги-стрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., 

регистрационный № 30550) с измене-

ниями,внесеннымиприказамиМинистерстватрудаисоциальнойзащитыРФот05.08.2016 г. № 

422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистра-

ционный№43326), 

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Мини-

стерствомюстицииРФ18.08.2015 г., регистрационный№ 38575); 

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда 

исоциальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством 

юстицииРФ26января2017 г., регистрационный№ 45406); 

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам 

сограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда 

исоциальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством 

юстицииРФ04.05.2017 г., регистрационный№46612). 

 

3.5. ФинансовыеусловияреализацииПрограммы 
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ВобъемфинансовогообеспеченияреализацииПрограммывключаютсязатратына 
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оплатутрудапедагогическихработниковсучетомспециальныхусловийполученияобразо-вания 

обучающимисяснарушением зрения. 

 

3.6. Материально-техническиеусловияреализацииПрограммы 

ВДООсозданынеобходимыематериально-техническиеусловияреализацииПрограм-

мы,которыеобеспечивают: 

– возможность  достижения

воспитанникамипланируемыхрезультатовосвоенияПрограммы; 

– выполнениесанитарно-

эпидемиологическихтребованийкорганизациямвоспитанияиобучения, 

отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи: 

• кусловиямразмещенияорганизаций, осуществляющихобразовательнуюдея-

тельность, 

• оборудованиюисодержаниютерритории, 

• помещениям,ихоборудованиюисодержанию, 

• естественномуиискусственномуосвещениюпомещений, 

• отоплениюивентиляции, 

• водоснабжениюиканализации, 

• организациипитания, 

• медицинскомуобеспечению, 

• приемудетейворганизации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность, 

• организациирежимадня, 

• организациифизическоговоспитания, 

• личнойгигиенеперсонала; 

– выполнениетребованийпожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 

– выполнениетребованийпоохранездоровьявоспитанниковиохранетрудаработни-ков; 

– возможностьдлябеспрепятственногодоступавоспитанниковкобъектаминфра-

структурыорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность. 

ДОО использует обновляемые образовательные ресурсы, в том числе расходные ма-

териалы, подписки на периодические и электронные ресурсы, методическую 

литературу,техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспита-ния, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуги связи, в 

том числеинформационно-телекоммуникационнойсетиИнтернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО руко-

водствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части предо-

ставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым,оказываемымроссийскими юридическимилицами. 

Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга материаль-

но- технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового по-

тенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных циф-

рового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повы-

шения качестваДО. (ФОПстр.193-195). 

Проектнаямощностьдетскогосада,используемаявобразовательныхцелях: 

– 12групп,в8изкоторыхимеютсяраздельныегрупповыеиспальныекомнаты; 

– 2совмещенныхфизкультурно-музыкальныхзала; 

– логопункт; 

– комнатапродуктивнойдеятельности; 

– комнатапедагога-психолога; 

– 12прогулочныхплощадок; 

– 1спортивнаяплощадка 

– 1игроваяплощадкадляадаптационногопериода 
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Специальнооборудованныепомещенияпозволяютосуществлятьвоспитательно-

образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с детьми в соответствии с по-

ставленными перед ДОУ задачами, осуществлять всестороннее развитие личности 

ребенка,учитывая ихинтересыиповышатькачество работыс детьми. 

Видпомещения Виддеятельности Наличиеоборудования 

1.Музы-

кально- 

спортивный 

зал 

Для 

проведениямуз

ыкально- 

физкультурных

занятий, 

утреннейгимна-

стики 

праздников,

спортивных 

развлечений,те

атрализован- 

ных 

представлений,

подвижных 

игр. 

Фортепиано,детскиемузыкальные

инструменты, 

техническиесредстваобучения:му-

зыкальный центр, проектор, экран, музы-

кальная колонка 

различные пособия для занятий: фо-

нотека, методическая литература, дидак-

тические музыкальные игры, иллюстра-

тивныйматериал,флешки,портретыком-

позиторов. 

Стандартное и нетрадиционное обо-

рудование, необходимое для ведения физ-

культурно-оздоровительной работы: 

мячивсех размеров, предметы для 

выполненияобщеразвивающих 

упражнений, гимнастические 

стенки,скамейки,кольца для метанияидр. 

2. 

Кабинетыуч

ителя- 

логопеда, 

Проведение диа-

гностики и 

коррекцияречевогораз

вития 

детей, индивидуаль-

ные занятия с 

детьмис ОВЗ. 

Диагностический материал для об-

следования, 

разнообразные дидактические 

игрыдля развития 

речи дошкольников (наглядный 

идемонстрационныйматериалы),ме- 

тодическая литература, дидактические ма-

териалыдляведениякоррекционнойрабо- 

тысдетьми,компьютеры(ноутбуки),му-

зыкальная колонка, флешка 

3.Комната

продуктивнойд

еятельности 

Проведение до-

полнительныхобразо-

вательныхуслуг 

Диагностический материал для об-

следования, разнообразные 

дидактическиеигры 

Комплектышашек ишахмат 

-печатныепособия-отдельныекар-

тинки,серии 

картин, альбомы, плакаты, комплек-

тыфотографий 
изобразительныематериалы 

Комната

педагога-

психолога 

Проведение диа-

гностики и коррекци-

онно-

развивающаяработа с 

детьми, ин-

дивидуальныезанятия

с детьмисОВЗ. 

Диагностический материал для об-

следования, 

Разнообразные коррекционно-

развивающиеигрыипособия(наглядныйи 

демонстрационный материалы), ме-

тодическая литература, дидактические ма-

териалы для ведения коррекционной рабо-

тысдетьми. 
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4. Меди-

цинский 

кабинет

Изолятор 

Для 

проведенияпрофилак

тическихосмотров 

детей вра-чом, 

антропометриче-

скихизмерений. 

Весы медицинские, ростомер, имеет-

ся достаточное количество 

медикаментовдля оказания первой 

неотложной помощи,здесь же происходит 

осмотр детей, бакте-рицидные облучатели 

для очистки возду-ха. Материал по 

санитарно-просветительской,лечебно- 

профилактическойработе. 

 

5.Группо- 

вые 

Для 

организациивос

питательно-

образовательной 

работы 

Технические(экранныеизвуковые,к

омпьютерные) 

средстваобучениявдетскомсаду: 

- компьютеры(ноутбуки); 

- магнитофоны; 
- телевизоры 

5. Методи-

ческий 

кабинет 

Для 

обеспечениявысокого 

уровня учебно-

воспитательного 

процесса 

Наглядныесредства: 
-печатныепособия-отдельныекар-

тинки,серии 

картин, альбомы, плакаты, комплек-

тыфотографий, 

печатныенастольныеигрыипр.; 

-

пространственныеинатуральныеобъект

ы: 

гербарии,муляжи,модели(копиире-

альныхпредметоввмасштабе). 

Техническиесредства: 

- компьютер(ноутбук); 

- колонки; 

-мультимедийныйпроектор; 
- аудио-ивидеозаписи 

 

ОбеспеченностьметодическимиматериаламиобязательнойчастиПрограммыпоследующим

направлениям: 

– -организацияиуправлениеДОУ; 

– -раннийвозраст; 

– -социально-коммуникативноеразвитие 

– -познавательноеразвитие; 

– -речевоеразвитие; 

– -художественно-эстетическоеразвитие; 

– -физическоеразвитие; 

– -взаимодействиессемьей. 

 

Организацияи управлениеДОО 

Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы 

дошкольнойорганизации.Рабочаяпрограммапедагога.Методическоепособие.–

М.:Цветноймир,2014. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного про-

цесса вдошкольнойорганизации.Методическоепособие.–М.:Цветноймир,2014 

Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование 

работыдетского сада в летний период. Методическое пособие (соответствует ФГОС ДО).– 

М.:Цветноймир, 2014. 

Бережнова О.В. Интегрированное планирование образовательной деятельности в дет-

скомсаду.– М.:ИнститутСДП, 2013. 
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Бережнова О.В. Образовательная деятельность во второй младшей группе детского са-

да. Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.: Цветной 

мир,2014. 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в средней группе детского сада. Техно-

логияинтегрированногопланирования.Методическоепособие.–М.:Цветноймир,2014. 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в старшей группе детского сада. Техно-

логияинтегрированногопланирования.Методическоепособие.–М.:Цветноймир,2014. 

БережноваО.В. Образовательнаядеятельность в подготовительной 

кшколегруппедетского сада. Технология интегрированного планирования. Методическое 

пособие. – М.:Цветноймир, 2014. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Современные формы организации детских видов дея-

тельности.Методическое пособие. М.:Цветноймир, 2014. 

БережноваО.В.,ТимофееваЛ.Л.Оценкапрофессиональнойдеятельностипедагогадетского

сада. Методическое пособие.– М.:Цветноймир, 2014. 

КазунинаИ.И.,ЛыковаИ.А.Развивающаяпредметно-пространственнаясредадо-

школьной образовательной организации. Методические рекомендации. – М.: Цветной 

мир,2014. 

Раннийвозраст 

- И.А.Лыкова. Программа«Кроха» 

- ГригорьеваГ.Г.,ГрубаГ.В.,КочетоваН.П.Играемсмалышами:игрыиупражне-ния 

длядетейраннего возраста.– М.:Просвещение,2011. 

- ЗворыгинаЕ.В.Яиграю!Условиядляразвитияпервыхсамодеятельныхсюжетовигрма

лышей:пособиедлявоспитателейиродителей. –М.:Просвещение,2010. 

- КасаткинаЕ.И.,ЛыковаИ.А.Дидактическиеигрыдляразвитиядетейраннеговозраста.

Уч.-метод. пособие.– М.:Цветноймир, 2014. 

- КоробоваM.B.,БелоусоваР.Ю.Малышвмиреприроды.Методическоепособиедля 

воспитателейиродителей.Серия «Кроха».– М.: Просвещение,2010. 

-Познавательноеразвитиедетей.Третийгоджизни»Е.Ю.Протасова,Н.М.Родина 

- «Дидактическиеигрыдлядетейраннеговозраста»Е.И.Касаткина 

-«Экологическоевоспитаниедетей.Третийгоджизни»НиколаеваС.Н. 

- «Конструированиесдетьмираннегодошкольноговозраста»О.Э.Литвинова 

- Речевоеразвитиедетейтретьегогодажизни»О.С.Ушакова 

- ЛыковаИ.А.Изобразительнаядеятельностьвдетском  

саду.Перваямладшаягруппа.Уч.-метод. пособие.М.:Цветноймир,2014. 

- ЛыковаИ.А.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Раннийвозраст.Уч.-

метод.пособие.  М.:Цветноймир, 2014. 

- ЛыковаИ.А.,ШипуноваВ.А.Познавательныебеседысдетьми2-

4лет«Мишкаисолнышко».М.:Цветноймир, 2014. 

- ФайзуллаеваЕ.Д.Я–сам!Я–сама!Воспитаниесамостоятельности.Методиче-

скоепособие.– М.:Цветноймир, 2014. 

- БорисенкоМ.Г.,ЛукинаН.А.Методическиепособияизсерии«Рождаюсь.Расту.Разви

ваюсь. 

- Физическоеразвитиедетейтретьегогодажизни»Л.Н.Волошина,Т.В.Курилова, 
 

ОО«Социально-коммуникативноеразвитие» 

 

-КоломийченкоЛ.В.Программасоциально-коммуникативногоразвитиядетей3-

7лет.«Дорогой света и добра» 

-Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности» детей 3-7 

летР.Б.Стеркина,О.Л.Князева,Н.Н.АвдееваПрограмма«Основыбезопасностидетей 

дошкольноговозраста»детей5-7лет 

-

ВасюковаН.Е.,ЛыковаИ.А.,РыжоваН.А.Трудвобразовательнойпрограммедетскогосада.Ин

тегрированныйподход.Методическоепособие.–М.:Цветноймир, 
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2014. -Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-

методическоепособие.– М.:Дрофа, 2010. 

-

ЛыковаИ.А.,ШипуноваВ.А.Игрушкиизначальные:историяпроисхождения,культурные 

традиции,педагогическийпотенциал.– М.:Цветноймир,2013. 

-Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход 

вобразовании.– М.:Цветноймир, 2013. 

-Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный 

подходвобразовании. – М.:Цветноймир, 2013. 

-ЛыковаИ.А.,ШипуноваВ.А.Азбукабезопасногообщенияиповедения.Уч.-

метод.пособие.– М.:Цветноймир, 2013. 

-ЛыковаИ.А.,ШипуноваВ.А.Дорожнаяазбука.–М.:Цветноймир,2013. 

-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – 

М.:Цветноймир, 2013. 

-Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явле-

ния.Уч.-метод. пособие.– М.:Цветноймир,2013. 

-ЛыковаИ.А.,ШипуноваВ.А.Комплектдидактическихпособий«Детскаябез-

опасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожар-

наябезопасность»;4)«Чтотакоехорошоичтотакоеплохо».–М.:Цветноймир,2014. 

- Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход 

вхудожественномразвитии.– М.: Цветноймир, 2012. 

- Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. – 

М.:Цветноймир, 2014. 

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

телейиучителейначальнойшколы.–М.:Цветноймир,2014. 

-Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм 

наDVD с текстом (методические рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» «Ви-

деофильмна DVD», 2010. 

-Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения де-

тей к народной культуре и ознакомления с традиционными промыслами / Под ред. 

И.А.Лыковой. – М. Цвтеной мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. 

ри-сунками). 

-Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры без-

опасности. Планирование образовательной деятельности». Включает 3 книги для 

работывовторой младшей,средней,старшейгруппах.– СПб.:Детство-пресс,2014 

-Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование культуры безопас-

ности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе груп-

пе.– СПб.:Детство-пресс, 2014. 

-Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Старшаяиподготовительнаякшколе группа.–СПб.:Детство-пресс, 2014. 

ОО«Познавательноеразвитие 

 

-Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа по-

знавательного развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для 

второймладшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп детского сада. – 

М.:Цветноймир, 2014. 

-РыжоваН.А.программа«Нашдомприрода» (экологическоеобразование)детей5- 

7 лет 

-Н.Н.Кондратьева,Т.А.Шиленок,Т.А.Маркова,Т.А.ВиноградоваПрограмма 

«Мы»детей3-7 лет 

ПетерсонЛ.Г.,КочемасоваЕ.Е.Программа«Игралочка»(математическоеразвитие) 

-КасаткинаЕ.И.,ЛыковаИ.А.Дидактическиеигрывдетскомсаду.Уч.-метод.по-собие.–

М.:Цветноймир, 2014. 

-ЛыковаИ.А.,РыжоваН.А.Интеграцияэстетическогоиэкологическогообразова- 
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ниявдетскомсаду.–М.:Цветноймир,2012. 

-Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в 

детскомсаду».–М.:Цветноймир, 2014. 

- Лыкова И.А. Проектирование интегрированного содержания образовательной де-

ятельности в детском саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымков-

скаяигрушка»,«Игрушки»,«Бумажныйфольклор»,«Дорога»,«Деревня»,«Город», 

«Сказка»,«Театр»,«Космос».–М.:ИД«Цветноймир,2014. 

-Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики 

длядошкольников.Методическиерекомендации.Части1,2.–М.:Ювента, 2012. 

-Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практическийкурсматематикидлядошкольников.Методическиерекомендации.Части3,4–

М.:Ювента,2014. 

-Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для де-

тей3-4/4-5 лет. – М.:Ювента, 2013. 

-ПетерсонЛ.Г.,КочемасоваЕ.Е.Игралочка–ступенькакшколе.Рабочаятетрадь. 

Математика длядетей5-6/6-7 лет.–М.:Ювента, 2014. 

-Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Иг-

ралочка.Математикадлядетей3-4/4-5лет. – М.:Ювента, 2009. 

-Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Иг-

ралочка –ступенька кшколе.Математикадлядетей5-6/6-7лет. –М.:Ювента,2014. 

-Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-

7лет.– М.:Ювента, 2013. 

-Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методическиерекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: наша окружающая 

среда. 2) «Секретыприроды»; 3) «Удивительные эксперименты». // Приложение к 

журналу «Обруч» «Ви-деофильмна DVD».– М.:Линка-Пресс,2011. 

-Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текстом (методи-

ческие рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: игры, опыты, творчество. 2) 

Временагода. 3) Космос: Солнце, планеты, Земля. 4) Проекты детского сада: образование 

дляустойчивого развития; 5) Экологические Программа «Мир открытий»6) 

Экологическиепраздники в детском саду // Приложение к журналу «Обруч» «Фотосессия 

на DVD»,2011-2014. 

- РыжоваН.А.Лабораториявдетскомсадуидома.МетодическоепособиеиDVD. 

– М.:Линка-Пресс, 2009. 

-Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. Части 1 и 

2.Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 

2013.Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. Методические пособия и DVD: 1). Воздух вокруг нас; 

2)Вода вокругнас.– М.:Линка-Пресс, 2012. 

-Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические по-

собия):1)«Экологическаятропинкавдетскомсаду»;2)«Деревья–нашидрузья»;3) 

«Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, безопасность». // Приложение 

кжурналу«Обруч»«Видеофильмна DVD».М.:Линка-Пресс, 2009-11. 

-Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. Курс 

лекцийс видеоприложениямина DVD.–М.:Пед.ун-т«Первое сентября»,2013. 

-Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД «Первое сен-

тября»,2009.СавенковА.И.Маленькийисследователь.–Самара:ИД«Федоров»,2010. 

-Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. – 

Самара:Учебная литература:ИД«Федоров», 2010. 

-СавенковА.И. Рабочие тетради: «Развитие логического 

мышления»,«Развитиетворческого мышления», «Развитие познавательных 

способностей». – Самара: ИД «Фе-доров»,2010. 
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ОО«Речевоеразвитие» 

-Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методи-

ческие рекомендации.– М:Вентана-Граф, 2009. 

-Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. Конспекты заня-

тий.– М:Вентана-Граф, 2009. 

-Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 5- 6 лет. –

М:Вентана-Граф, 2009. 

-Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. –

М.:Вентана-Граф, 2013. 

-Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи 

речевогоразвития. Особенности развития связной речи. Формирование образной речи. – 

М.: ТЦСфера, 2010. 

-Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Заня-

тия,игры, методические рекомендации.Мониторинг.–М.:ТЦСфера,2011. 

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

дические рекомендации.– М.:ТЦСфера, 2013. 

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

дические рекомендации.– М.:ТЦСфера, 2013. 

-Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические реко-

мендации.Книгадлявоспитателейдетскогосадаиродителей.– М.:ТЦСфера,2014. 

-Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: 

«Живаяприрода»,«Животные»,«Занятия детей».– М.:ТЦСфера, 2014. 

- Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / 4-5 /5-

6/6-7 лет. – М.:ТЦСфера, 2014. 

- Колесникова Е.В. "Развитие речи у детей 2-3 лет" Учебно-методическое пособие 

киллюстративномуматериалу"Отзвукоподражанийксловам" 

- Колесникова Е.В. "От звукоподражаний к словам". Иллюстративный 

материалдля развития речиудетей2-3 лет(Рабочаятетрадь) 

- Колесникова Е.В.Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-

методическоепособиек рабочейтетради"Раз-словечко, два-словечко" 

- Колесникова Е.В.Раз-словечко,два-словечко.Рабочая тетрадьдлядетей3-4 лет 

- Колесникова Е.В. "Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет" 

Сценарииучебно-игровыхзанятийкрабочейтетради"Отсловакзвуку" 

- Колесникова Е.ВУчимся составлятьслоговые схемы.Рабочая тетрадьдлядетей4- 

5лет  

- Колесникова Е.В.Отсловак звуку. Рабочая тетрадьдлядетей4-5 лет 

- КолесниковаЕ.В. Слова,слоги,звуки Демонстрационныйматериалиучебно- 

методическое пособие к демонстрационному материалу "Слова, слоги, звуки" (Для 

детей4-5лет) 

- КолесниковаЕ.В.Прописидлядошкольников5-6лет 

- Колесникова Е.В.Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-

методическоепособие крабочейтетради"ОтАдо Я" 

- КолесниковаЕ.В."Звукиибуквы"Демонстрационныйматериалиучебно- 

методическое пособие к демонстрационному материалу "Звуки и буквы" (Для детей 5-

6лет). 

- КолесниковаЕ.В.Яначинаючитать.Рабочая тетрадьдля детей6-7лет 

- КолесниковаЕ.В.Прописидля дошкольников6-7лет 

ОО«Художественно-эстетическоеразвитие» 

 

-БуренинаА.И.Ритмическаямозаика. Программапоритмическойпластикедляде-

тей3–7 лет. –СПб.:РЖ«Музыкальная палитра», 2012. 

-И.М.Каплуновой,И.А.НовоскольцевойПрограммамузыкальноговоспитания 
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«Ладушки»детей3-7лет 

- Буренина А.И. Сауко Т. Программа по музыкально-ритмическому 

воспитаниюдетей2-3 лет«Топ-хлоп, малыши!» 

-Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального 

воспитаниядетей3-7 лет.– СПб.:РЖ«Музыкальнаяпалитра»,2012. 

-Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование образова-

тельнойобласти«Художественно-эстетическоеразвитие».–М.:Цветноймир,2014. 

-Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском саду. Проекти-

рование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». М.: 

Цветноймир, 2014. 

-

ЛыковаИ.А.Методическиерекомендациикпрограмме«Цветныеладошки»(изобразительна

я деятельность).–М.:Цветноймир,2014. 

-ЛыковаИ.А.Проектированиесодержанияобразовательнойобласти«Художе-

ственно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: 

Цветноймир, 2014. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развитиядетей2-7 лет«Цветныеладошки».– М.: Цветноймир,2014. 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая груп-

па.Уч.-метод. пособие.– М.:Цветноймир, 2014. 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-

метод.пособие.– М.:Цветноймир, 2014. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-

метод.пособие.– М.:Цветноймир, 2014. 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

кшколегруппа.– М.:Цветноймир, 2014. 

-Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в дет-

скомсаду.Тематическиепапки:«Веселыйцирк»,«Далекийкосмос»,«Динозаврики», 

«Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется 

налугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014. -Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

са-ду.Средняягруппа. Уч.-метод. пособие.– М.:Цветноймир, 2011. 

-Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-

метод.пособие.– М.:Цветноймир, 2011. 

-Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к 

школегруппа. – М.: Цветной мир, 2011. Лыкова И.А. Демонстрационный материал. 

Художе-ственный труд в детском саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» 

(средняя груп-па), «Город мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» 

(подготовительная к школегруппа).– М.:Цветноймир, 2011. 

- Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по ху-

дожественномутруду.–М.:Цветноймир,2011. 

-Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду – М.: 

Цветноймир, 2014. 

-ЛыковаИ.А.,СуздальцеваЛ.В.Знакомимдетейсизобразительнымискусством. 

Живопись,графика,скульптура. –М.:Цветноймир,2014. 

-

ЛыковаИ.А.Серияхудожественныхальбомов«СчегоначинаетсяРодина»(народноеискусст

во).– М.: Цветноймир,2014. 

-Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной 

школеисемье. Уч.-метод. пособие.– М.:Цветноймир, 2013. 

-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. 

Развиваемвоображение ичувство юмора.– М.:Цветноймир,2014. 

-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие. –

М.: Цветной мир, 2012. Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники 

детскихпесен,музыкидляслушания,танцев,игр,сценариевдетскихутренниковиразвлечени
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й) 

/Подред.А.И.Бурениной,Т.Э.Тютюнниковой.–СПб.:РЖ«Музыкальнаяпалитра», 
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2012. 

-ТютюнниковаТ.Э.Бим!Бам!Бом!Стосекретовмузыкидлядетей:Учеб-метод. 

пособие.–СПб.:РЖ«Музыкальнаяпалитра»,2013. 

-Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. – 

СПб.:РЖ «Музыкальная палитра», 2013. Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки 

на ма-кушке»,«Песенки-бусинки»– СПб.:РЖ«Музыкальная палитра», 2013. 

-Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по слуша-

ниюмузыкив2-хкнигах. –СПб.:РЖ«Музыкальная палитра», 2013. 

- Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», «Звездная до-

рожка».– СПб.:РЖ«Музыкальнаяпалитра»,2012. 

-ТютюнниковаТ.Э.«Доноткино»,«Потешныеуроки»,«Супизколбаснойпалоч-ки»,– 

СПб.:РЖ«Музыкальнаяпалитра», 2011. 

-ТютюнниковаТ.Э.Смирупопесенке.В2-хкнигах.Сценариизанятийокульту-рахмира. – 

СПб.:РЖ«Музыкальнаяпалитра», 2013. 

-ТютюнниковаТ.Э.Танцевальныймарафон.Сборникмелодий.–Спб.:РЖ«Музы-кальная 

палитра», 2013. 

-ТютюнниковаТ.Э.Подсолнечнымпарусом,илиПолетвдругоеизмерение.–

СПб.:РЖ«Музыкальнаяпалитра», 2014. 

-ТютюнниковаТ.Э.Сундучоксбирюльками.Музыкальныеигрыдлядетей.–М., 

2010. 

ЛыковаИ.А.Конструированиевдетскомсаду.Программа«Умелыеручки»име- 

тодическиерекомендации.–М.:Цветноймир,2014. 

-Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-

метод.пособие. – М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Сред-няя группа. Уч.-метод. пособие.– М.:Цветноймир, 2014. 

-Организационный раздел Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Старшаягруппа.Уч.-метод. пособие.– М.:Цветноймир, 2014. 

-ЛыковаИ.А.Конструированиевдетскомсаду.Подготовительнаякшколегруппа. 

Уч.-метод.пособие. –М.:Цветноймир,2014. 

-Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе «Констру-

ирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. – М.: Цветной 

мир,2014. 
 

ОО«Физическоеразвитие» 

 

-Л.В.Яковлева,Р.А.Юдина,Л.К.МихайловаПрограмма «Старт» 

- В.Г.АлямовскаяПрограмма«Здоровье» 

- Программа «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО на основе Программ «Разговор о правильном 

питании(М.М.Безруких,Т.А.Филиппова,А.Г.Макеева,М.часть1) 

-Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Вторая младшая группа. Мето-

дическоепособие кпрограмме«Юныеолимпийцы». 

- Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Средняя группа. 

Методическоепособие к программе «Юные олимпийцы». Бойко В.В. Физическое 

развитие в детскомсаду.Старшаягруппа.Методическоепособиекпрограмме 

«Юныеолимпийцы». 

-

БойкоВ.В.Физическоеразвитиевдетскомсаду.Подготовительнаякшколегруппа.Методичес

коепособиек программе «Юные олимпийцы». 

-ДемидоваВ.Е.,СундуковаИ.Х.Здоровыйпедагог–здоровыедети.Учимсяпра-

вильнодышать.– М.:Цветноймир, 2013. 

-ДемидоваВ.Е.,СундуковаИ.Х.Здоровыйпедагог–

здоровыйребенок.Культурапитания изакаливания.– М.:Цветноймир, 2013. 

-

Парциальнаяобразовательнаяпрограммаздоровьесозедания«Кздоровойсемьечерездетский

сад»длядетейот0до7(8)летиихродителей//Научн.рук.М.Е.Вер- 
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МетодическийкомплекткОбразовательнаяпрограммадошкольногообразова- 

ния, адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(снарушениемзрения)(далее– адаптированнаяобразовательнаяпрограмма) 

1. Волкова Л.С. Выявление и коррекция нарушений устной речи у слепых и 

слабовидящихдетей.Л., 1991. С. 12. 

2. Волкова,Л.С.Коррекциянарушенияустнойречиудетейсглубокими нарушениямизрения 

:ав-тореф.дисд-рапед.наук:13.00.03/Л. С.Волкова.-Л., 1983.-28 с. 

3. Волкова, Л.С. Логопедия. Методическое наследие: пособие для логопедов и студ. 

дефектол.фак. пед. вузов [Текст] / Под. ред. Л.С. Волковой: в 5 кн. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС,2003. - Кн. V: Фонетико-фонематическое недоразвитие речи: Нарушения речи у 

детей с сен-сорнойиинтеллектуальнойнедостаточностью.-480с. 

4. Григорьева, Г. В. Особенности неречевого общения дошкольников с нарушениями 

зрения:дис.канд.психолог. наук:19.00.10/Григорьева Галина Викторовна.-М.,2000. -189 с. 

5. Гудонис, В. Теоретические предпосылки интеграции лиц с нарушенным зрением/В. Гудо-

нис//Дефектология.-1996.-С.2-7. 

6. Денискина В.З. Формирование неречевых средств общения у детей с нарушением 

зрения(методические рекомендации).-ВерхняяПышма, 1997.-172с. 

7. Денискина, В. 3. Формирование неречевых средств общения у детей с нарушением зрения 

:метод. рекомендации/В. 3.Денискина.—В.Пыш-ма:Верхнепышминскаятипография,1997. 

— 22 с. 

8. Ермаков В. П., Якунин Г А. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. -

М.:Просвещение, 1990.-222 с. 

9. Ермаков В. П., Якунин Г. А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и 

воспитаниедетейс нарушениями зрения.-М.:ВЛАДОС,2000.-240 с. 

10. Кожанова, Н. С. Педагогические условия и средства коррекции коммуникативной деятель-

ности детей с нарушениями зрения в семье :дис. ... канд. пед. наук:13.00.03 / Кожанова Н. С. -

Екатеринбург,2009.-247 с. 

11. Кожанова, Н.С. Исследование сформированности коммуникативных умений дошкольни-

ков с нарушениями зрения / Н.С. Кожанова // Специальное образование. - 2009. -№ 2. - С. 18-

29. 

12. Плаксина, Л.И. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

зрения:учеб.пособие /Л.И.Плаксина.-М.:РАОИКП,1999.-87с. 

13. Плаксина, Л.И. Развитие зрительного восприятия в процессе предметного рисования 

удетей с нарушением зрения: учеб.-метод. пособие для педагога-дефектолога / Л.И. Плаксина. 

-М.:Гуманитар. издат. центр ВЛАДОС,2008.-87с. 

14. Подколзина,Е.Н.Некоторыеособенностикоррекционногообучениядошкольниковснарушен

иемзрения/Е.Н.Подколзина //Дефектология.-2001.- №2.-С.84-88. 

15. Программыспециальных(коррекционных)образовательныхучрежденийIVвида(длядетейсн

арушениемзрения).Программыдетскогосада.Коррекционнаяработа вдетскомсаду 

/подред.Л.И.Плаксиной. —М.:Издательство«Экзамен»,2003. —256с. 

16. Ремезова, Л.А. Развитие конструктивной деятельности у старших дошкольников с нару-

шениемзрения /Л.А.Ремезова.-Самара:Изд-воООО«НТЦ»,2002.-136 с. 

17. Солнцева Л.И. Современная тифлопедагогика и тифлопсихология в системе 

образованиядетейс нарушениями зрения. М., 1999. 

ховкина, В.С. Коваленко. – М., 2014. --Рунова М.А. Радость в движении (для 

младшегодошкольного возраста). М.: Просвещение, 2014. -Рунова М.А., Корезина И.А. 

Диффе-ренцированные игры для детей с разным уровнем двигательной активности 

(готовится квыпуску) 

-Рунова М.А., Комиссарова Н.В. Использование оздоровительных тренажеров 

вразныхформахфизическоговоспитаниястаршихдошкольников(готовитсяквыпуску) 

-Спортивные игры в детском саду и семье/ Под ред.О.В.Бережновой, В.В.Бойко.-

М:Цветноймир, 2014 
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18. Хомякова Л. Ф. Системный подход к проблеме реабилитации детей с нарушением зрения 

вдошкольном образовательном учреждении. Методические рекомендации по организации си-

стемного подхода к проблеме реабилитации детей с нарушением зрения в содружестве меди-

цины и педагогики / Л. Ф. Хомякова. — Екатеринбург : Изд-во "Центр Проблем Детства 

",1998 г. —48 с. 

19. Шалюгина, Т. А. Особенности и условия развития общенияи межличностных 

отношенийудошкольниковс нарушениями зрения:дис.. канд. психол.наук:19.00.10/ 

 

3.7. Режимираспорядокдня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

всоответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие 

иактивностьребёнка,предупреждаетутомляемостьиперевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-

21,условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отноше-

ний. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытомвоздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых 

по соб-ственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержа-ние и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные перио-дызакономерноизменяются,приобретая новые характерные 

чертыиособенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них посте-

пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогаеторганизму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятель-ности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям,отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они стано-вятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, пло-хозасыпаютиспятбеспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 

легчевсего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности 

иправильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа про-

водится постепенно, последовательноиежедневно. 

Режимднягибкий,однаконеизменнымиостаютсявремяприемапищи,интервалымежду 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхо-да ко 

сну;проведение ежедневнойпрогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельнойдетской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивиду-альных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать соче-таниеумственной ифизическойнагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале про-

водились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственнойактивностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельно-стивчередованиисмузыкальнойифизическойактивностью. 

Продолжительностьдневнойсуммарнойобразовательнойнагрузкидлядетейдо-

школьного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют тре-

бованиям,предусмотренным СанПиН1.2.3685-21 иСП2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивает-

ся ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятель-

ностьпереноситсянапрогулку(приналичииусловий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скоростиветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осу-ществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенно-
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стиребёнка(длительностьсна,вкусовыепредпочтения,характер,темпдеятельностиитак 



127  

далее). 

РежимпитаниязависитотдлительностипребываниядетейвДООирегулируетсяСанПиН2.3/2.4.3

590-20. 

Соблюдаютсятребованияипоказателиорганизацииобразовательногопроцессаире-

жимадня. 

 

Таблица. 

Требования и 

показателиорганизацииобразовательногопроцессаире

жимадня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требованияк организацииобразовательногопроцесса 

Началозанятийнеранее все возрасты 8.00 

Окончаниезанятий,непозднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьноговозраста, не более 
от1,5 до3 лет 

от3до 4лет 

от4до 5лет 

от5до 6лет 

от6до 7лет 

10минут 

15минут 

20минут 

25минут 

30минут 

Продолжительность дневной 

суммарнойобразовательной нагрузки 

для детей до-школьноговозраста, 

неболее 

от1,5 до3 лет 

от3до 4лет 

от4до 5лет 

от5до 6лет 

 

 
 

от6до 7лет 

20минут 

30минут 

40минут 

50минутили75минутп

риорганизации 

1 занятия после днев-

ногосна 

90минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями,неменее 

все возрасты 10минут 

Перерыввовремязанятийдлягимнастики, 
неменее 

все возрасты 2-хминут 

Показателиорганизациирежимадня 

Продолжительностьночногоснанеменее 1-3года 

4-7лет 

12часов 

11часов 

Продолжительностьдневногосна,неме- 
нее 

1-3года 

4-7лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительностьпрогулок,неменее для детейдо 7лет 3 часавдень 

Суммарныйобъемдвигательнойактивно- 
сти,не менее 

все возрасты 1 часвдень 

Утреннийподъем,неранее все возрасты 7ч00минут 

Утренняязарядка,продолжительность,не 
менее 

до 7лет 10минут 

 

Таблица.

Количество приемов пищи в зависимости от 

режимафункционированияорганизацииирежимаобуче

ния 
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Видорганизации Продолжительность,

либо время нахож-

денияребёнка 
ворганизации 

Количествообязательныхприемовпищи 
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Дошкольнаяобр

азовательнаяорг

анизация 

 

Организация 

поуходу и 

присмот-ру 

до 5часов 2приемапищи(приемыпищиопределяются 
фактическимвременемнахожденияворгани-

зации) 

8-10часов завтрак,второйзавтрак,обедиполдник 

11-12часов завтрак,второйзавтрак,обед,полдники 
ужин 

круглосуточно завтрак,второйзавтрак,обед,полдник, ужин, 
второйужин 

 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образова-

тельной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обяза-

тельныхприемовпищи(завтрака,второгозавтрака,обеда, полдника,ужина). 

 

Таблица.

Режимднявгруппедетейот1годадо2лет 

Содержание Время 

1год-1,5года 1,5лет-2года 

Холодныйпериодгода 

Приемдетей,осмотр,игры,утренняягимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовкакзавтраку,завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активноебодрствованиедетей(игры,предметная 
деятельностьидругое) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовкакосну,первыйсон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активноебодрствованиедетей(игры,предметнаядеяте

льность 
идругое) 

 9.00-9.10 
9.20-9.30 

10.20 

Второйзавтрак увеличивается

калорийность 

основногозавт

рака 

10.30-11.00 

Подготовкакпрогулке,прогулка - 10.00-11.30 

Подготовкакобеду,обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активноебодрствованиедетей(игры,предметнаяде

ятельностьидругое) 

13.00-14.30 - 

Занятие1(вигровойформепоподгруппам) 13.00-13.10 
13.20-13.30 

- 

Занятие2(вигровойформепоподгруппам) 13.50-14.00 
14.10-14.20 

- 

Подготовкакосну,второйсон 14.30-16.00 - 

Подготовкакосну,сон,постепенныйподъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активноебодрствованиедетей(игры,предметнаяде

ятельностьидругое) 

- 16.00-17.00 

Занятиявигровойформепоподгруппам - 16.00-16.10 
16.20-16.30 

Подготовкакпрогулке,прогулка 16.30-18.30 17.00-18.30 

Уходдетейдомой до 19.00 до 19.00 
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Теплыйпериодгода 

Приемдетей,осмотр,игры,утренняягимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовкакзавтраку,завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовкакпрогулке,прогулка,возвращениес 
прогулки 

9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активноебодрствованиедетей(игры,предметнаядеяте

льность 
идругое) 

 9.10-9.20 
9.30-9.40 

Второйзавтрак увеличивается

калорийность

основногозав- 
трака 

10.30-11.00 

Подготовкакосну,первыйсон, постепенныйподъем, 
оздоровительныеигигиеническиепроцедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовкакобеду,обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное бодр-

ствованиедетей(игры,предметнаядеятельностьи 
другое) 

13.00-14.30 - 

Занятие1(вигровойформепоподгруппам) 13.20-13.30 
13.30-13.40 

- 

Занятие2(вигровойформепоподгруппам) 13.50-14.00 
14.00-14.10 

- 

Возвращениеспрогулки,водныепроцедуры 14.30-15.00 - 

Подготовкакосну,сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенныйподъем,оздоровительныеигигиениче- 
скиепроцедурыполдник 

16.30-17.00 15.30-16.00 

Подготовкакпрогулке,прогулка 17.00-18.30 16.00-18.00 

Занятиявигровойформепоподгруппам  16.20-16.30 16.40- 
16.50 

Уходдетейдомой до 19.00 до 19.00 
 

 

Таблица.

Примерныйрежимднявгруппедетейот2до3лет 

Содержание Время 

Холодныйпериодгода 

Приемдетей,осмотр,самостоятельнаядеятельность,утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовкакзавтраку,завтрак 8.30-9.00 

Игры,подготовкакзанятиям 9.00-9.30 

Занятиявигровойформепоподгруппам 9.30-9.40 
9.50-10.00 

Подготовкакпрогулке,прогулка 10.00-11.30 

Второйзавтрак15 10.30-11.00 

Возвращениеспрогулки,самостоятельнаядеятельностьдетей 11.30-12.00 

Подготовкакобеду,обед 12.00-12.30 

Подготовкакосну,дневнойсон,постепенныйподъем,оздорови- 
тельныеигигиеническиепроцедуры 

12.30-15.30 

Подготовкакполднику,полдник 15.30-16.00 

Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей 16.00-16.30 

Занятиявигровойформепоподгруппам 16.00-16.10 
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 16.20-16.30 

Подготовкакпрогулке,прогулка,самостоятельнаядеятельность 
детей 

16.30-19.00 

Уходдетейдомой до 19.00 

Теплыйпериодгода 

Приемдетей,осмотр,самостоятельнаядеятельность,утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовкакзавтраку,завтрак 8.30-9.00 

Игры,подготовкакпрогулке,выходнапрогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия 

вигровойформепоподгруппам 

9.30-11.30 
9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второйзавтрак16 10.30-11.00 

Возвращениеспрогулки,самостоятельнаядеятельность 11.30-12.00 

Подготовкакобеду,обед 12.00-12.30 

Подготовкакосну,дневнойсон,постепенныйподъем,оздорови- 
тельныеигигиеническиепроцедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельностьдетей,занятиявигровойформепоподгруппам 

16.00-18.00 
16.20-16.30 

16.40-16.50 

Уходдетейдомой До19.00 
 

Таблица.

Примерныйрежимднявдошкольныхгруппах 

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

Холодныйпериодгода 

Утренний 

приемдетей, игры, 

само-

стоятельнаядея-

тельность,утрен- 

няя гимнастика 

(неменее10минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры,подготовкак 
занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 - 

Занятия 

(включаягимнасти

ку в про-цессе 

занятия - 

2минуты, 

перерывымеждуза

нятиями, 
неменее10минут) 

9.00-10.00 9.00-10.05 9.00-10.15 9.00-10.50 

Подготовкакпро-

гулке, 

прогулка,возвращ
ение с 

прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второйзавтрак17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 
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Подготовкакосну,с

он, 

постепенныйподъе

мдетей,за- 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 
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каливающиепро- 
цедуры 

    

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия(принеоб- 
ходимости) 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоя-

тельнаядеятель- 
ностьдетей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к про-

гулке, 

прогулка,самостоя

тельнаядеятельнос

ть де-

тей,возвращениес 
прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплыйпериодгода 

Утренний 

приемдетей, игры, 

само-

стоятельнаядея-

тельность,утрен- 

няя гимнастика 

(неменее10минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры,самостоя- 
тельная деятель-

ность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второйзавтрак18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к про-

гулке, 

прогулка,занятиян

апрогул-

ке,возвращение с 

прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовкакосну,с

он, 

постепенныйподъе

мдетей,за- 

каливающиепро-

цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры,самостоя- 
тельная деятель-

ностьдетей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовкакпро-

гулке, 

прогулка,самосто

ятельная 

деятельностьдетей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 



134  

Согласнопункту2.10СП2.4.3648-20вДООсоблюдаютсяследующиетребованиякор-

ганизацииобразовательного процессаирежимадня: 

- режимдвигательнойактивностидетейвтечениедняорганизуетсясучётомвозраст-

ныхособенностейисостоянияздоровья; 

- приорганизацииобразовательнойдеятельностипредусматриваетсявведениеврежим 
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дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

заосанкой,вт.ч.,вовремяписьма,рисованияииспользованияэлектронныхсредствобучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивныемероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учётом возрас-та, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присут-ствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательныхбассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воз-

духе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологическихусловий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климати-ческим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой долж-ныпроводитьсявзале. 

 

3.8. Календарныйпланвоспитательнойработы 

Календарныйпланвоспитательнойработы составленв 

соответствиисфедеральнымкалендарнымпланомвоспитательнойработыирабочейпрограммойвоспит

анияДОО. 

Внемучтенпримерныйпереченьосновныхгосударственныхинародныхпраздников,памятныхдат

.(см. Приложение1) 

Февраль: 

8февраля:Деньроссийскойнауки 

21 февраля: Международный день родного 

языка23февраля:Деньзащитника Отечества 

Март: 

8марта:Международныйженскийдень27 

марта: Всемирный день театраАпрель: 

12апреля:Денькосмонавтики 

22 апреля: Всемирный день 

Земли30 апреля: День пожарной 

охраныМай: 

1мая:ПраздникВесныиТруда 9мая:ДеньПобеды 

19 мая: День детских общественных организаций 

России24 мая: День славянской письменности и 

культурыИюнь: 

1 июня: Международный день защиты 

детей5июня:Деньэколога 

6июня: День русскогоязыка,день рождениявеликогорусскогопоэтаАлександраСергеевича 

Пушкина(1799-1837) 

12июня:День России 

22июня:Деньпамятиискорби 

Третьевоскресеньеиюня:ДеньмедицинскогоработникаИ

юль: 

8 июля: День семьи, любви и 

верности30 июля: День Военно-

морского флотаАвгуст: 

2августа:ДеньВоздушно-десантныхвойск 

22 августа: День Государственного флага Российской 

ФедерацииСентябрь: 
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1сентября:Деньзнаний 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных 

работниковОктябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки5окт

ября:Деньучителя 

16октября:ДеньотцавРоссии 

28октября:МеждународныйденьанимацииН

оябрь: 

4 ноября: День народного 

единства27ноября:День матери 

вРоссии 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерацииДекабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов5дек

абря:Деньдобровольца (волонтера) вРоссии 

8декабря:Международныйденьхудожника9декабря:ДеньГероевОтечества12де

кабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации 

31декабря:Новыйгод. 

Региональныепраздники 

Гыронбыдтон (вторая неделя 

июня)Выль(конецавгуста) 

Деньотца(3воскресенье октября) 

4ноябряДеньУдмртии.ДеньгосударственныхсимволовУР10ноя

бряДеньрожденияМ.Т. Калашникова 

27ноябряДеньудмуртскогоязыка 

7 января День рождения А.К. 

Леонтьева7 мая День рождения П.И. 

Чайковского26маяДеньбабушек(Бурано

вских). 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных,физиологическихипсихоэмоциональныхособенностейобучающихся. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫ 

 

Краткаяпрезентацияпрограммы 
Программа ДОО ориентирована на детей с 1-7 лет с нарушением зрения. Программа 

ДООреализуется посредством развивающей коррекционно-образовательной деятельности: 

лого-педические коррекционные занятия, развивающие сеансы педагога-психолога, 

заниматель-ная образовательнаядеятельностьподруководствомвоспитателя. 

Реализацию образовательной программы в полном объеме обеспечивает служба сопровож-

дения. Внеевходят: 

- логопедическаяслужба, 

- психологическаяслужба, 

- музыкальнаяслужба, 

- оздоровительно-физкультурнаяслужба, 

- воспитательно-образовательнаяслужба. 

При реализации образовательной программы используются: Федеральная 

образовательнаяпрограмма дошкольного образования. Приказ Мин.проф.РФ от 25.11.2022г. 
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№ 1028, Феде-

ральнаяадаптированнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразованиядляобучаю- 
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щихся с ОВЗ. Приказ Мин.проф.РФ от 24.11.2022г. № 1022,- «Программа 

специальных(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения).Коррекционная работа вдетскомсаду»подредакциейЛ.И.Плаксиной.. 

Возрастная категория детей и особенности реализации программы: адаптированная обра-

зовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 1 до 7 лет с нарушением 

зрения,особенностиреализацииАОПпредусматриваютгибкийкоррекционно-

образовательныйпроцесс, направленный на учет индивидуальных возможностей детей с 

нарушением зрения,на полноценное проживание ребенка с нарушением зрения дошкольного 

детства и психоло-го- педагогической готовности к школьному обучению в период 

завершения этапа дошколь-ногодетства. 

Ссылкинафедеральные программы: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-

adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ 

ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот25.11.2022№1028∙Офици-

альноеопубликованиеправовыхактов(pravo.gov.ru) 

Характеристикавзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямидетей 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей — создание необ-

ходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитан-

ников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социаль-

нo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родите-

лейнауважениеипонимание, научастие вжизнидетского сада. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в че-

тырехнаправлениях: 

- работасколлективом ДООпо организации взаимодействия ссемьей, 

ознакомлениепедагоговс системойновыхформработыс 

родителями(законнымипредставителями); 

- повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей); 

- вовлечениеродителей(законныхпредставителей)вдеятельностьДОО,совместнаяработа 

пообменуопытом; 

- участиевуправленииобразовательнойорганизации. 

Педагогический коллектив предлагает родителям воспитанников разнообразные 

формывзаимодействия: круглые столы; открытые просмотры занятий и других видов 

детской дея-тельности; квесты; дни открытых дверей; семинары-практикумы; тренинги; 

собрания; видео-фильмы и презентации о жизни группы, детского сада, различных видов 

деятельности, ре-жимных моментов; выставки детских работ; 

фотовыставки;информационные проспекты;информационные стенды;мини-газеты;папки-

передвижки. 

 

 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-%20adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-%20adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-%20adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
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