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             Введение 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном 

детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 

идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия 

дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства 

как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

В настоящее время все более актуальной становится проблема профилактики, 

медицинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА). Основной задачей их обучения и воспитания 

является социальная адаптация и интеграция в общество, включение в общественно-

полезную деятельность. 

Чаще всего при выявлении заболевания или повреждения опорно-двигательного 

аппарата у ребѐнка в младенческом или раннем возрасте усилия родителей направлены 

преимущественно на развитие и коррекцию нарушенных двигательных функций, т.е. на 

восстановительное лечение. Это происходит потому, что одни родители, хотя и замечают 

некоторые особенности психического и речевого развития ребѐнка, не торопятся обращаться 

к специальным педагогам, логопедам, психологам. Другие считают, что психическое и 

речевое развитие выровняется после того, как малыш будет вылечен или добьется больших 

успехов в двигательном развитии. Третьи полагают, что болезнь всегда накладывает 

отпечаток на психику, поведение ребѐнка, и это невозможно изменить. Любое из этих 

мнений свидетельствует, что многие взрослые не знают о существовании системы 

специального (коррекционного) обучения и воспитания детей с патологией опорно-

двигательного аппарата.  

Между тем основные направления и пути психолого-педагогической и логопедической 

коррекции детей с такой патологией уже несколько десятилетий разрабатываются и успешно 

применяются на практике в различных учреждениях. Отечественные учѐные Л.А. Данилова, 

М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Архипова и др. обосновали необходимость 

специального обучения и воспитания детей с церебральным параличом, начиная с первых 



 

 

месяцев жизни. Они раскрыли задачи, содержание и методы коррекционной работы в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте и доказали еѐ высокую эффективность при 

условии раннего начала и адекватности коррекционного воздействия. 

Данная программа включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общество. 

В связи с тем, что среди НОДА основное место занимает детский церебральный 

паралич, в программе особое внимание уделяется именно этой патологии. Однако следует 

иметь в виду, что приѐмы развития манипулятивной функции, обучение навыкам 

самообслуживания, формирование графических навыков, разработанных для детей с 

церебральным параличом, с успехом используется в борьбе с другими видами патологии 

двигательной сферы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи программы  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

21 города Пензы «Колосок» для детей с нарушениями опорно двигательного аппарата 

является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) с учетом его 

специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Программа предназначена для работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (далее – ОВЗ), выраженными нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  К этой группе детей относятся дети с различными патологиями, как в физическом, 

так и в психическом развитии. 

Целями Программы являются: 

1. Разностороннее развитие личности ребѐнка с учѐтом его физических и психических 

возможностей, индивидуальных способностей.  

2. Проектирование социальных ситуация развития ребѐнка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, имеющих 

особенности психо-физического развития, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

–  формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



 

 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-  осуществление  коррекции на основе максимально сохранных в своѐм развитии 

функций с исправлением или ослаблением дефектных.  

-  профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 



 

 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 



 

 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению  концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого - педагогической и/или медицинской поддержки. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности, возрастные особенности, особенности в психо - физическом 

развитии. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:  



 

 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры. 

Принципы построения коррекционно-развивающей работы: 

• системность в построении коррекционно-развивающего процесса; 

• учѐт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов; 

• организация коррекционно-развивающей работы с учетом структуры 

интеллектуального и двигательного дефекта, индивидуальных особенностей детей; 

• обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с НОДА на основе 

изучения их возрастных психо-физических возможностей с максимальной адаптацией 

к окружающей действительности; 

• интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса; 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей;  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).  

         • принцип динамичности модели образовательного пространства детского сада.  

 

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

В детском саду функционируют две разновозрастные группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

Предельная наполняемость в группах – 10 человек. 

В группы принимаются дети от 3-х до 7 лет не имеющие грубых нарушений в 

интеллектуальной сфере, которые могут частично себя обслужить, имеют двигательные 

возможности для формирования навыков по самообслуживанию, гигиене и санитарии.  

Все дети, посещающие группы компенсирующей направленности, имеют статус ребѐнка 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), выраженными нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Дети зачисляются в группы на основании заключения 

Территориальной  психолого - медико-педагогической комиссии (ПМПК). 



 

 

 

1.3  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 ребѐнка, как правило, улучшается.  

ДЦП возникает в следствие органического поражения ЦНС, под влиянием различных 

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

• 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 приДЦП 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 ребѐнка 



 

 

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 неѐ 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, 

• специфические нарушения звукопроизношения. 

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 



 

 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно - исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте. 

 К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 – обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры;  

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок:  

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям;  

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослыми своих действий;  

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 



 

 

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается  

– ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

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

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

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

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 



 

 

игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

 – ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской  литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

           

Степень реального развития этих характеристик и способности их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать в 

зависимости от психо-физических возможностей ребѐнка.  

 

 

1.5 Особые образовательные потребности детей  дошкольного возраста с  ОВЗ. 

Особые образовательные потребности детей  дошкольного возраста с  НОДА вызваны: 

1. Двигательной недостаточностью, различной по степени тяжести, характеру нару-

шения, а следовательно, и по динамике развития двигательной функции. 

Общим требованием для всех детей с НОДА. на всех возрастных стадиях является: 

формирование потребности осуществления доступных двигательных актов с активизацией и 

развитием тем самым двигательных возможностей; закрепление двигательных умений, полу-

ченных в результате специально проводимого лечения, в конкретных действиях, связанных с 

осуществлением различных видов детской деятельности (бытовой, трудовой, игровой, изо-

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php


 

 

бразительной) с формированием тем самым двигательных навыков, необходимых для этих 

видов деятельности, 

При этом с целью проведения правильной коррекции нарушенного движения формирования 

закрепления двигательного умения все мероприятия, связанные с включением двигательного 

акта следует осуществлять при индивидуальном подходе с учетом структуры двигательного 

дефекта.  

2. Нарушением психической деятельности в виде снижения интереса, побуждения и 

потребности к любому активному действию, тормозимости и инертности психических 

процессов, повышенной утомляемости и низкой работоспособности, нарушении 

произвольности психических процессов, особенно внимания и памяти, замедленности 

мыслительных операций в различных видах деятельности. У некоторых 

детей нарушения психической деятельности проявляются в виде повышенной 

отвлекаемости, общей психической и двигательной расторможенности. Коррекция 

нарушения психической деятельности пронизывает весь образовательный процесс и 

учитывается в выборе приемов и форм его проведения. При необходимости следует также 

проводить 

специальные коррекционные игры и упражнения, направленные предельно на стимуляцию 

психической и двигательной активности детей, нормализацию деятельности. 

3. Речевыми нарушениями. Речевые нарушения у детей с церебральным параличом 

отличаются большим разнообразием. Многочисленную группу составляют дети, имеющие 

тяжелые нарушения произносительной стороны речи связи с дизартрией, различной по 

форме и степени тяжести. Помимо нарушения произношения у большинства детей 

отмечается недоразвитие всех сторон языковой действительности фонетики, лексики, 

грамматики, связной речи. Все это в сочетании с особенностями познавательной и 

психической деятельности в целом значительно затрудняет спонтанное развитие 

коммуникативной стороны речи, а также речи, сопровождающей, фиксирующей и 

планирующей проделываемые действия. 

Коррекция дефектов речевого развития пронизывает весь образовательный процесс. 

Овладение при этом различными сторонами речевой действительности (словарным 

запасом, грамматическим строем, элементами связной речи, коммуникативной и 

планирующей речью) происходит частично в ходе различных видов детской деятельности. 

Целенаправленное решение коррекционных задач осуществляется на специальная занятиях 

по развитию речи, проводимых дефектологом и воспитателем по подгруппам фронтально, а 

также на индивидуальных занятиях, проводимых учителем-дефетологом 

4. Недостаточностью сенсорного развития. 
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Сенсорное воспитание направлено на развитие ориентировочных действий по 

обследованию предметов, их сравнению и сопоставлению с выделением различных 

признаков предметов: цвет, форма, величина, пространственное расположение. 

Как правило дети с НОДА. усваивают действия обследования предметов я их признаки лишь 

на основе зрительного восприятия и речи. Поэтому формируется заметный разрыв между 

представлениями о цвете, форме, величине и т. д., их словесном обозначении и умением 

применить эти знания в конкретном практическом действии. В результате этого не 

формируются полноценные представления о предметах и их признаках, которые могут быть 

использованы в любой ситуации, а не только в заученном действии. 

Поэтому коррекция дефектов сенсорного развития проводится в русле всех видов 

детской деятельности. Помимо этого проводятся специальные дидактические игры, 

упражнения с целью формирования и закрепления знаний об отдельных признаках, 

свойствах и отношениях объектов реальной действительности. Такие игры также могут 

составлять фрагмент основного занятия и имеют цель: активизацию, уточнение, закрепление 

знаний детей, совершенствование их умственной деятельности. 

Основная задача в коррекции дефектов сенсорного развития — это соединение 

чувственного восприятия объектов, их свойств, признаков, отношений между ними со 

словесным обозначением при обязательном умении применять эти знания в конкретном 

практическом действии. 

Сенсорное воспитание осуществляется в процессе обучения по различным видам 

деятельности, а также с использованием специальных коррекционных упражнений. 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

программы развития  и определяется   целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная деятельность. 

Индивидуальная программа развития определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями ребѐнка (уровень готовности к 

освоению программы). 

Индивидуальные программы  разрабатываются на всех детей с ОВЗ, посещающих 

дошкольное учреждение., 

При разработке индивидуальной программы развития на ребѐнка учитываются  

следующие принципы:  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 



 

 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.      

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

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

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 

Оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  



 

 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии с разнообразием вариантов развития 

ребенка в дошкольном детстве,  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОУ. 

Программа ДОУ обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОУ.  

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.  

 



 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям. 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей с ОВЗ в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Задачи образовательной, коррекционно-развивающей работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.   

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Всѐ содержание образовательного процесса представлено в форме задач, стоящих 

перед педагогом, которые предполагают непрерывную образовательную деятельность по 

четырѐм векторам решения: 

1) непрерывная образовательная деятельность (занятия); 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 



 

 

2.1.1.Образовательная область «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 ребѐнка 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 ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ 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 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 ОВЗ 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 чѐткой работе организма.  

Дети с ОВЗ 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 ребѐнка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние.  



 

 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ 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 ОВЗ осуществляется с учѐтом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  Освоение социально-

коммуникативных умений для ребѐнка с ОВЗ 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 ребѐнка с объектами и субъектами окружающего 

мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

 

2.1.2. Образовательная область «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 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 количествен-

ным накоплением отдельных сведений о продуктах и явлениях окружающей действительно-
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сти, а пониманием сущности уже имеющихся и изучаемых явлений их причинно-след-

ственной 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 диафиль-

мов, 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 ОВЗ 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), 
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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 обес-

печивает расширение практического опыта детей, возможность видеть математические 

свойства и отношения в предметах и явлениях окружающей детей действительности. Наибо-

лее 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 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 представ-

лений детей с выделением фактов, показывающих: что было? что стало? как изменилось? 
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почему изменилось? что для этого сделали? как можно сделать еще, по-другому? подводит 

детей к составлению, решению и объяснению собственно арифметических задач в дальней-

шем, 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 совер-

шенствования навыков аналитических операций сравнения на основе сопоставления, проти-

вопоставления 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 ре-

шением 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 каж-

дый следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с детьми, осуществляется 

поиск решения путем создания проблемной ситуации с обязательной оценкой конечного ре-

зультат, с анализом ошибок и вариантов исправления. 

 

2.1.3. Образовательная область «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 их активной деятельностью по мере расширения общих представлений об 
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окружающем мире и в процессе общения. Поэтому обучение детей с церебральным пара-

личом 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 по-

вседневного общении, на занятиях по различным видам деятельности и на специальных за-

нятиях 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 необ-

ходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости от его 

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

ставления детей об объектах и явлениях. Эти задачи входят составной частью в каждое заня-

тие. 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 
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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 за-

нятиях используют показ картин, кинофильмов и диафильмов. Широко применяется дейст-

вие 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 логопеди-

ческие 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, 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 
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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 ОВЗ 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 ОВЗ, 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 учѐтом 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.  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 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 воз-

можности; захватывание и удержание мелких предметов, целенаправленные действия с ни-

ми, 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 конструи-

рованием 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 двига-

тельным навыком, который необходим для выполнения конкретного действия по  рисованию, 
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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; заинте-

ресованности в обучении и в получении результата, потребности в отражении действитель-

ности в рисунке, в поделке, в постройке из различного материала; формирование соответст-

вующих 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 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 дальней-

шем — письма. При отработке движений одной руки важно следить за тем, чтобы не появ-

лялось оральных синкинезий (содружественных движений в лицевой мускулатуре) и содру-

жественных 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, 
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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 ла-

донями, 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 фрон-

тальными способами работы. 

Методы, применяемые на занятиях по изобразительной деятельности и конструиро-

вании, разнообразны в зависимости от состояния готовности детей к овладению данными 

видами деятельности и степени сформированное™ необходимых умений и навыков: дейст-

вия по подражанию взрослому; совместные действия, действия детей по образцу, выполне-

ние 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 резуль-

тате рассматривания картин, специально подобранных игрушек и предметов народного про-

мысла, 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 уточ-

няются 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, до-

говоренность детей выполнить ту или иную поделку совместно. В такую деятельность вклю-

чаются и те дети, которые по состоянию движения не могут выполнять ни самостоятельно, 
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ни о помощью действий, связанных о данными видами деятельности. Помимо обучения де-

тей на занятиях в групповых комнатах специально организуются уголки изобразительной 

деятельности, где дети могут рисовать и лепить, конструировать в свободное время под 

руководством воспитателя. 

Музыка. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение музыкально-

ритмических 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. 

 

2.1.5 Образовательная область «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 ОВЗ – 

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:  
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- 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 ребѐнка, 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 ребѐнком.  

 

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 

ребѐнок 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 , 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, зрительно- пространственных, речевых и других нарушений. Игр должно 

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

игры очень сложные, то ребѐнок отказывается работать, если слишком лѐгкие- 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 уроке сегодня ребѐнок 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 ребѐнок 

проводит основную часть времени, подход и отношение родителей к решению проблем 

ребѐнка. Родители должны создать условия для формирования максимальной 

самостоятельности и двигательной активности ребѐнка, возможности его всестороннего 

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

вредно и для ребѐнка и для родителей. 

Формы занятий адаптивной физической культурой 

Оптимальное возрастное развитие опорно-двигательного аппарата, сердечно- 

сосудистой, дыхательной и других систем и органов ребѐнка осуществляется благодаря 

набору разнообразных занятий с ним. 

Малоподвижные игры для детей с ДЦП должны быть целенаправленными, например, 

на столе перед ребѐнком методист раскладывает разноцветные кубики разного размера и 

спрашивает, что бы он хотел с ними сделать. Ребѐнок 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 упрощѐнным 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 

ребѐнка в бассейне всѐ время 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 лѐжа 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. 

 

 

Структура процесса обучения плаванию у детей с церебральным параличом 

 

 

Задачи 

 

 Основные средства лечебного плавания 

Обучение навыку 

дыхания 
Упражнения на дыхание (взрывное, непрерывное) 

Обучение хорошо Упражнения на скольжение выполняются на груди и на спине 



 

 

обтекаемому 

горизонтальному 

положению тела 

Обучение движению 

ногами кролем на груди и 

кролем на спине 

Упражнения выполняются: с опорой у бортика; из положения 

скольжения; в согласовании с дыханием. Во всех упражнениях 

необходимо использовать нарукавники (надувные круги). 

Обязательный контакт с родителями 

Обучение движению 

ногами кролем на груди и 

кролем на спине в ластах 

Упражнения выполняются: с опорой у бортика; из положения 

скольжения; в согласовании с дыханием (ребенок держится за 

шест, плывет с доской). Во всех упражнениях необходимо 

использовать нарукавники (надувные круги). Обязательный 

контакт с родителями 

Обучение нырянию в 

глубину, в длину 

Обучение нырянию в 

глубину, в длину в ластах 

Упражнения на ныряние в глубину выполняется из положения 

группировки; упражнения на ныряние в длину выполняется 

толчком ног от дна бассейна. Обязательный контакт с родителями 

Коррекционная помощь 

родителям 

Беседы: о технике безопасности поведения на воде; об 

оздоровительном эффекте лечебного плавания; о техники 

выполнения пассивных и активных движений в воде с акцентом 

на дыхание; присутствие самих родителей в воде с 

непосредственным и совместным выполнением подготовительных 

упражнений со своими детьми. 

Консультация родителей об индивидуальной форме обучения 

ребенка, страдающего ДЦП 

 

 

 



 

 

2.2. Организация психолого-медико-педагогического сопровождения 

 

Для индивидуального сопровождения развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ создан психолого-педагогический консилиум (ППк), организация которого 

позволяет решать ряд задач: 

 всестороннее обсуждение проблем ребенка с учетом данных динамического 

обследования специалистов разного профиля; 

 разработка и уточнение индивидуальной программы развития для каждого 

ребенка  

 гигиеническое нормирование нагрузок; 

 обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком; 

 включение родителей  в деятельность службы сопровождения 

 рассмотрение конфликтных аспектов (в том числе потенциальных). 

В состав специалистов ППк ДОУ входят: заместитель заведующего ДОУ, учитель - 

дефектолог, воспитатель, медсестра. Председателем ППк ДОУ является заместитель 

заведующего обладающий административным ресурсом для последовательной реализации 

решений консилиума.  

Заседания ППк проводятся систематически 3 раза в год (сентябрь, январь май). В них 

должны участвовать все необходимые специалисты, могут быть приглашены и родители. 

Кроме этого, в течение года могут организовываться внеплановые консилиумы для 

рассмотрения проблем коррекции детей, которые требуют коллегиального рассмотрения с 

участием администрации и родителей. 

По результатам обсуждения заполняется или корректируется специальная 

индивидуальная программа развития ребенка 

Специфика сопровождения ребенка в ДОУ такова, что весь коллектив (не только 

педагогический) участвует в создании условий для благоприятного развития дошкольников. 

Работая в идеологии «команды», каждый ее специалист выполняет свои четко определенные 

цели и задачи в области своей предметной деятельности. 

Основные области деятельности специалистов сопровождения: 

Учитель-дефектолог: педагогическая диагностика, диагностика развития речи, 

разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий в соответствии с психофизическими 

возможностями детей, коррекция и развитие речи, разработка рекомендаций другим 

специалистам. 



 

 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (прежде всего, по данным оценки изобразительной и 

трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; 

реализация рекомендаций учителя-дефектолога, психолога, врача-невролога (организация 

режима, развивающих и коррекционных игр и т.д.) 

Музыкальный руководитель: реализация программы музыкального воспитания с учетом 

рекомендаций учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

Представитель администрации – руководитель службы сопровождения: 

перспективное планирование деятельности службы, координация деятельности и 

взаимодействия специалистов, контроль за организацией работы, анализ эффективности. 

Эффективность лечебно-педагогических мероприятий определяется своевременностью, 

взаимосвязанностью, непрерывностью, преемственностью в работе различных звеньев  

Комплексный характер коррекционно-педагогической работы предусматривает 

постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в 

динамике продолжающегося развития ребенка. Вследствие этого необходима совместная 

стимуляция развития всех сторон психики, речи и моторики, а также предупреждение и 

коррекция их нарушений. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

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 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 ребѐнка, 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 ребѐнка 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.  

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

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. 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, вовлечѐнным 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 семьѐй 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 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. 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 родным городом. 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, 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. 

 



 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получение образования 

всеми обучающимися с ОВЗ образовательного учреждения. Непосредственно в рамках 

образовательного процесса должна быть создана атмосфера эмоционального комфорта, 

требуется формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей 

каждого, формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации. 

Необходимо применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся с ОВЗ 

современных технологий, методов, приемов, форм организации образовательной работы (в 

рамках разработки ИОП), а также адаптация содержания учебного материала, выделение 

необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или 

разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. Важным компонентом 

является создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группе сверстников с использованием интерактивных форм деятельности детей, организация  

работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию 

его потребности в самовыражении, а также использование адекватных возможностям детей 

способов оценки их достижений, продуктов деятельности.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 



 

 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В соответствии с Концепцией построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении (Петровский В.А, Кларина Л.М. и др.) основным принципом построения 

предметной коррекционно-развивающей среды является идея личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка. Это означает, что оборудование, оснащение, 

обстановка в групповых помещениях должна способствовать развитию у ребенка чувства 

защищенности, психологической  комфортности. Предметная среда должна способствовать 

формированию всех сторон развития маленького человека: и физического, и эмоционального 

и познавательного и духовно-нравственного в игровой деятельности. Эстетическая 

организация интерьера призвана содействовать развитию творческих способностей ребенка. 

Организация пространства должна предоставить возможность для свободы движений, 

доступа к материалу, предметам, оборудованию, которое в свою очередь должно сочетать в 

себе дидактичность и давать свободу детскому творчеству, изобразительности и фантазии. 

Быть многофункциональным и легко трасформируемым. использоваться в разных вариантах 

игровой деятельности, обновляться с учетом периодов обучения и воспитания. Игровое 

пространство должно быть безопасным, соответствовать контингенту и возрасту детей, 

учитывать половые различия.  

Организуя предметную коррекционно-развивающую среду необходимо предусматривать 

тематическую взаимосвязь программного и игрового материала. Дидактические игры и 

игрушки, художественная литература, оборудование должно быть подобрано с учетом 

пропедевтической и развивающей направленности, способствовать закреплению 

пройденного программного материала  и подготавливать базу для усвоения нового.  

 

 

 



 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

ДОУ полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящим, 

педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, учитель-

дефектолог, логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками (воспитателями) в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Каждая группа  непрерывно сопровождается одним учебно - вспомогательным 

работником.  

3) иными педагогическими работниками (учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре) вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации  

необходимого медицинского обслуживания.  

В целях эффективной реализации Программы в  ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой адаптированной образовательной программы. 

Учреждение  осуществляет организационно - методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.  

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены 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., № 761 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384).  

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 46).  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

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

Федерации», ст. 2, п. 21.).  

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников учреждения, 

реализующего Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников также квалификационной категории.  

Управленческие кадры (заведующий, заместитель заведующего): высшее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Учитель-дефектолог: высшее профессиональное образование в области дефектологии 

без предъявления требований к стажу работы.  

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы.  



 

 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы.  

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.  

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  педагогические работники обязаны:  

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;  

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в учреждении 

(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии 

детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в учреждении или в группе.  

Профессиональное развитие педагогических работников. 

Педагогические работники обязаны:  

• систематически повышать свой профессиональный уровень;  



 

 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49).  

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей 

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

физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом.  

Педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи, должен быть 

профессионально подготовлен к эффективному решению учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

Аттестация педагогов дошкольных организаций.  

Аттестация педагогов учреждения проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в Учреждении (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

• возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

(крыльца, оборудованные пандусами, поручнями, расширенные дверные проемы, отсутстви 

порогов внутри помещений ДОУ);  

• санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 

Учреждении (наличие оборудованных  санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в Учреждении (наличие адекватно оборудованного пространства  

учреждения, рабочего места ребенка и т. д.);  



 

 

• пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 

Учреждении. 

 

Перечень пособий для занятий с детьми с ОВЗ (нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) 

 

1. Развитие мелкой моторики и ручной умелости 

 

- зонды Новиковой  (зондовый массаж предплечья ведущей руки) 

- су-джок, мячики с шипами, ребристый карандаш, катушка из-под ниток (самомассаж  

ладоней) 

- резиновые игрушки-пищалки, мягкие игрушки с наполнителями (развитие моторной 

ловкости и силы) 

- сухие бассейны из круп, фасоли (развитие тактильного восприятия) 

- барабаны с палочками, бубны (развитие моторной ловкости, силы, чувства ритма) 

- шнуровки плоскостные и объемные  (развитие мелкой моторики и точности 

движений) 

- звоночки с кнопками, смятые листы бумаги, штампы (нормализация мышечного 

тонуса) 

- пальчиковые краски, пластилин (развитие мелкой моторики, предметной 

деятельности,     графических умений, моторной умелости) 

-пособия с упражнениями пальчиковой гимнастики (развитие подвижности кистей и 

пальцев) 

- «волшебный мешочек» (развитие стереогноза и тактильного восприятия) 

 

2. Развитие зрительно-моторных систем 

 

- раскраски (развитие графических умений и зрительно- моторной координации) 

- обводки (развитие графических умений и зрительно- моторной координации) 

- штриховки (развитие графических умений и зрительно- моторной координации) 

- лабиринты (развитие зрительно- моторной координации) 

- игра «Бирюльки» (развитие моторной ловкости и зрительно-моторных систем) 

- пазлы, разрезные картинки, выкладывание изображений геометрическими фигурами 

по образцу (развитие зрительно-моторной координации и конструктивного праксиса, 

пространственной ориентации) 



 

 

- «Продолжи узор», «Скопируй узор по клеточкам» (развитие графических умений, 

пространственной ориентации на бумаге) 

- «Чей силуэт?», «Зашумленные изображения», «Химеры» (развитие зрительного 

восприятия) 

- развивающе-коррекционный комплекс Тимокко (развитие координации движений, 

моторной ловкости, зрительно-моторной координации) 

 

3. Развитие мышления, сенсо-моторных систем, математических представлений 

 

- пирамидки, матрешки, вкладыши-стаканчики (развитие зрительного восприятия, 

представлений о цвете, величине, последовательности) 

- геометрическое лото, цветовое лото (развитие сенсорных представлений) 

- доски Сегена, вкладыши, кубики с прорезями разной формы (развитие 

представлений о форме, величине, зрительно-моторной координации) 

- разноцветные объемные геометрические формы :кубики, призмы, цилиндры, конусы 

(развитие представлений о форме, конструктивного праксиса) 

- конструкторы Лего (развитие наглядно-действенного мышления, конструктивного 

праксиса) 

- палочки Кюизинера (развитие сенсорных представлений, количественных 

представлений, наглядно-действенного мышления) 

- логические блоки Дьенеша (развитие логики мышления, пространственной 

ориентации, конструктивного праксиса) 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой  адаптированной общеобразовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. Планирование 

деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности учреждения направлено на совершенствование его 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качеств 



 

 

а реализации Программы.  

Проектирование образовательного процесса  

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Примерная структура организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Непрерывная образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности  

(занятия) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  



 

 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития.  

 

3.6. Режим дня и распорядок. 

 Режим работы ДОУ: 

 пятидневная рабочая неделя, 

 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00), 

 выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.    

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Организация 

режима дня и образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

производится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей детей, посещающих 

учреждение. Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на 

двигательную активность, на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также 

на организацию приема пищи.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно - эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку.  

Примерный режим дня 

 

Режимные моменты II младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

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 



 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность детей 

(общая длительность, 

включая перерыв) 

9.00 – 9.40 

 

9.00 – 9.50 9.00 – 9.55 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке 

Прогулка,  

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду 

9.40 – 12.20 9.50 – 12.30 9.55 – 12.30 10.50 – 12.30 

Обед 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30. – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, вечернее 

занятие 

16.00 – 16.50 16.00 – 16.50 16.00 – 16.50 16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.50 – 18.20 16.50 – 18.20 16.50 – 18.20 17.00 – 19.00 

Игры, уход домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей проводятся в вечернее 

время.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации к детскому саду. 

Пояснения к адаптационному режиму. 

Переходный период к началу учебного года предусматривает наличие щадящего 

режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и 

включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений.  



 

 

В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода отменяется 

непосредственно образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных 

условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приѐма 

пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, 

направленные на облегчение прохождения ребѐнком периода адаптации к условиям ДОУ.  

Продолжительность адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей 

детей. 

Пояснение к двигательному режиму и образовательной деятельности. 

Двигательный режим следует осуществлять с учетом здоровья, особенностей развития, 

возраста детей с ОВЗ и времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной 

деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе,занятия плаванием физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическую гимнастику. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

Объем двигательной активности детей до 6-8 часов в неделю, с учетом  возраста детей, 

их психофизиологических особенностей, времени года и режима работы. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивной площадки на территории учреждения. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

познавательной,  коммуникативной, продуктивной, художественно-эстетической, 

музыкально-художественной,  трудовой) или их интеграцию  с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

В соответствии с СанПиН продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей  

от 3 до 4 лет – не более 10 минут,  

от 4 до 5 лет – не более 15 минут,  

от 5 до 6 лет - не более 20 минут,  

от 6 до 7 лет – не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой половине дня в 

группах для детей   3-4 и 4-5 лет  не превышает 30 и 40 минут соответственно, 5-6 и 6-7 лет – 

45 минут и 1,5 часа соответственно.  



 

 

В середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 

5-7 лет  может осуществляться  так же и во второй половине дня после дневного сна. Еѐ 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  

 

Распределение объема и содержания непрерывной образовательной деятельности на 

неделю для детей с ОВЗ (НОДА) младшего дошкольного возраста  

 

Образовательные области Содержание работы Количество периодов НОД в 

неделю/время 

3-4 года 4-5 лет 

Физическое развитие Плавание - - 1 20 мин 

Познавательное развитие ФЭМП 1 15 мин 1 20 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 15 мин 1 20 мин 

Лепка  1/2 15 мин 1/2 20 мин 

 Аппликация  1/2 1/2 

Музыка 2 30 мин 2 40 мин 

Коррекционное направление 

Ознакомление с окружающим 1 15 мин 1 20 

Обогащение и совершенствование словарного запаса/ 

лексики детей 

1 15 мин 1 20 

Формирование ориентировки в фонетическом строе 

речи 

1 15 мин 1 20 

Развитие связной речи 1 15 мин 1 20 

ИТОГО 9 2ч 15 

мин 

10 3 часа 

20 мин 

 
 

Распределение объема и содержания непрерывной образовательной деятельности на 

неделю для детей с ОВЗ (НОДА) старшего дошкольного возраста  

 
 

Образовательные 

области 

Содержание работы Количество периодов НОД в 

неделю/время 

5-6 лет 6-7 лет 

Физическое развитие Плавание 1 25 

мин 

1 30 

мин 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим 

- - 1 30 

мин 

ФЭМП 1 20 

мин 

2 60 

мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 45 

мин 

2 30 

мин 

Лепка  1/2 25 

мин 

 

1/2 30 

мин 
Аппликация  

1/2 1/2 

Музыка 2 50 

мин 

2 60 

мин 



 

 

Коррекционное направление 

Ознакомление с окружающим 2 20 

мин 

2 60 

мин 

Обогащение и совершенствование словарного запаса/ 

лексики детей 

1 25 

мин 

1 30 

мин 

Формирование ориентировки в фонетическом строе 

речи 

1 25 

мин 

1 30 

мин 

Развитие связной речи 1 25 

мин 

1 30 

мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 1 20 1 30мин 

ИТОГО 12 4 часа 

40 

мин 

15 7 

часов 

30 

мин. 

 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают 

закаливающие, оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный 

двигательный режим по каждой возрастной, разновозрастной группе. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 

условиях созданной педагогами  предметно-развивающей  образовательной среды   по 

каждой образовательной области  не определяется. Общий объем  самостоятельной 

деятельности детей соответствует  требованиям действующим  СанПин.  (3-4 часа в день для 

всех возрастных и разновозрастных групп).  

Индивидуальные занятия по коррекции нарушенных функций проводятся в течение 

дня по расписанию. Время индивидуальных занятий 12-15 минут. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20°С. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 часа отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр.  

 

 



 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы.  

Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с участием 

профессионального творческого сообщества педагогов ДОУ, родительской общественности 

(далее – Участники совершенствования Программы).  

1. Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 изучение, обсуждение : нормативных и научно-методических ресурсов, методических 

рекомендаций по разработке адаптированной образовательной программы 

учреждения; 

 участие в профессионально - педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях;  

 апробирование разработанных материалов; 

 обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования; 

 внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

2. Планируется осуществлять совершенствование материально-технических условий, в 

т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, в 

процессе реализации Программы 

3. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия и нацелено на 

содействие: 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.  

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

Федерации». 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 



 

 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

 

3.9. Методическое сопровождение программы. 

 

 Примерная  основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением п общему образованию, протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15). 

 Н. В. Симонова Программа воспитания и обучения детей с церебральным параличом 

дошкольного возраста. - Москва 1986; 

 Готовимся к школе. Программно методическое оснащение коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения дошкольников с ЗПР / под ред. С. Г. Шевченко. – Москва: «Ника-

пресс», 1998; 

 Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – Санкт-Петербург: «Детство-пресс», 2005; 

 И. А. Смирнова Специальное образование дошкольников с ДЦП. Учебно-методическое 

пособие. - Санкт-Петербург: «Детство-пресс», 2003; 

 И.А. Смирнова Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи 

у дошкольников с ДЦП. Учебно-методическое пособие для логопедов и дефектологов. - 

Санкт-Петербург: «Детство-пресс», 2004  



 

 

 Л. М. Шипицына, И.И. Мамайчук Детский церебральный паралич. Монография. – Санкт-

Петербург: «Дидактика Плюс», 2001; 

 Л. М. Шипицына, И.И. Мамайчук Психология детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 

Москва: Владос, 2004; 

 И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Учебное пособие для студентов.- Москва: 

Асадема, 2001; 

 Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / под ред. Л.М. Шипициной. 

Методические рекомендации. - Санкт-Петербург: Речь,2003. 

 


