
 

 

 

 

 

 

 
 

 



2 

 

 
№ п/п Содержание Стр. 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1 Пояснительная записка 4 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 5 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 6 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

7 

1.2 Планируемые результаты реализации Программы 9 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

10 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.4 Цели и задачи реализации части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

13 

1.5 Принципы и подходы к формированию Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

13 

1.6 Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

14 

1.7 Система оценки результатов освоения Программы, в части 
формируемой участниками образовательных отношений 

14 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с НОДА в 

соответствии с направлениями развития ребенка 
16 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 16 

2.1.2 Познавательное развитие 18 

2.1.3 Речевое развитие 19 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 20 

2.1.5. Физическое развитие 22 

2.2 Взаимодействие педагогических работников с детьми с НОДА 23 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 
с НОДА 

24 

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА 29 

2.5 Описание вариативности форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

40 

2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

41 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы. 45 

2.8 Рабочая программа воспитания 47 

2.8.1 Целевой раздел 47 

2.8.2. Содержательный раздел  

2.8.3 Организационный раздел 67 

 Часть , формируемая участниками образовательных отношений  

2.9 Описание образовательной деятельности в части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

69 

2.10 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

71 



3 

 

2.11 Особенности  образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в части формируемой участниками 
образовательных отношений 

73 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Организационное обеспечение образования обучающихся с НОДА 74 

3.2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка с НОДА 

74 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 75 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 78 

3.5 Методические  и материально-технические  условия  реализации 
Программы 

80 

3.6 Режим и распорядок дня. Учебный план. Календарный учебный 
график. 

86 

4. Дополнительный раздел. Краткая презентация 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 8 «Ласточка» (далее – Программа) разработана в соответствии 

с основными нормативно- правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

– Федеральной адаптированной программой дошкольного образования, утв. 

Приказом Минпросвещения от 24.11.2022 №102 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990)  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г .№ 273-ФЭ (актуальная ред.) «Об 

образовании в Российской Федерации»   

– Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в  Российской Федерации»  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября2013 

г.№1155(ред.от08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г регистрационный № 30384)  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28сентября   2020года   №28   Об   утверждении   санитарных   правил   СП   

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32  Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН2.3/2.4.3590- 20 

– «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»  
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020  №59599)  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с НОДА. Программа  является основой для преемственности 

уровней дошкольного и начального общего образования. 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы (в соответствии с ФАОП ДО п. 10.1, 10.2) 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

– реализация содержания АОП ДО; 

– коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

(в соответствии с ФАОП ДО п. 10.3) 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с НОДА: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, профильные медицинские центры, неврологические и 

ортопедические клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с НОДА: 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 и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом. Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели учебных 

предметов в школе. Между отдельными разделами Программы существуют 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно 

связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с НОДА раннего и 

дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.1 Значимые для разработки и реализации Программы 

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

дошкольного возраста 

 

Общие сведения о ДОО 

Полное 
наименование 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 8 сад 
«Ласточка» 

Сокращенное 
наименование 
учреждения 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8 сад 
«Ласточка» 

Адрес: 607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул. 1 Мая д 3 

Телефон: 8(83175) 5-51-38, 8(83175) 5-58-03. 

Электронная почта:  dslastochka2013@yandex.ru 

Сайт: http://ds8-lastochka.ucoz.ru  

Сообщества ВК https://vk.com/public216986887 

Режим работы с 7.00 до 17.30. 

 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8 сад «Ласточка» в своей 

деятельности подведомствен Управлению образования Администрации г. о. 

Навашинский, учредителем является Администрация г. о. Навашинский Нижегородской 

области. 

 Здание типового проекта, имеет музыкально-физкультурный зал, групповые 

комнаты, медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, 

музыкальный кабинет. Участки закреплены за группами по возрастам, имеется спортивная 

площадка. 

В учреждение в группу комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи принимаются дети в возрасте от 5 до 7 лет. Прием осуществляется на 

основании рекомендации ТП МПК, заявления и документов, удостоверяющих личность 

родителей (законных представителей). 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Родители (законные представители) воспитанников являются социальными 

заказчиками образовательных услуг ДОУ. Выявление и поддержка образовательных 

инициатив семьи определяет приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
mailto:%20dslastochka2013@yandex.ru
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Реализация Программы осуществляется с учетом национально-культурных, 

демографических, климатических особенностей региона. 

При проектировании образовательной деятельности учитываются климатические 

особенности Нижегородской области (средней полосы России), время начала и окончания 

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

флоры и фауны, длительность светового дня; погодные условия. 

Характеристики, значимые для разработки и реализации «Рабочей 

программы воспитателя» 

В 1 младшую группу в ноябре  2023 было зачислен 1 ребенок с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата( Далее НОДА). 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу. Группа воспитанников с нарушениями опорно - двигательного аппарата 

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно- двигательного 

аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 

классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная 

классификация болезней 10-го пересмотра). 

В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются 

следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. По типологии двигательных 

нарушений, предложенной И.Ю. Левченко, О.Г.        Приходько, выделяются: 

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, который может быть 

представлен следующими формами: спастическая диплегия; двойная гемиплегия; 

гемипаретическая форма; гиперкинетическая форма; атонически-астатическая форма 

(Классификация К. А. Семеновой); полиомиелит. 

2. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника 

(сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, 

артрогрипозы. 

3. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, 

полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные 

заболевания скелета (хондродистрофия, рахит). 

4. Группа нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с 

прогрессирующими мышечными атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофия Верднига-

Гофмана и др.). 

По характеру двигательных расстройств выделяют две категории детей: 

с неврологическим характером двигательных расстройств,  

с ортопедическим характером двигательных расстройств, которые нуждаются в 

различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания специальных 

образовательных условий.  

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены 

органическим поражением двигательных отделов центральной нервной системы. 

Большинство детей этой группы составляют дети с детским церебральным параличом 

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

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. У детей с 

церебральным параличом задержано и нарушено формирование всех двигательных 

функций: с трудом и опозданием формируется функция удержания головы, навыки 

сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. Разнообразие двигательных 
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нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено действием ряда факторов, 

непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата первичным нарушением 

является двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 

центров коры головного мозга. У детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

наблюдается нарушение активного произвольного внимания, которое негативно 

отражается на функционировании всей познавательной системы ребенка с ОВЗ, так как 

нарушения внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, речи. 

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних 

конечностей (парезы и параличи) в виде нарушения тонуса мышц, патологических 

рефлексов, наличия насильственных движений- гиперкинезов, несформированности актов 

равновесия и координации, нарушения мелкой моторики рук, которые сочетаются с 

дефектами речевой системы, слуха, зрения и интеллектуальной недостаточностью (от 

легких форм ЗПР до тяжелой УО). Не существует четкой связи между выраженностью 

двигательных и интеллектуальных расстройств. Отмечается, что у детей с ДЦП 

потенциально сохранены предпосылки к развитию высших форм мышления, но 

множественные нарушения (двигательные, сенсорные, речевые), выраженность 

астенических проявлений, низкий запас знаний вследствие социальной депривации 

ограничивают возможности этой категории детей. 

Отмечается связь интеллектуальных расстройств с формой ДЦП, что обусловлено 

локализацией поражения головного мозга. Таким образом, ведущий дефект при ДЦП - 

двигательные нарушения в значительной степени определяет специфику когнитивных 

функций детей с этим заболеванием. Несформированность двигательных навыков и 

умений проявляется не только за счет собственно нарушенной моторики, но и в 

недостаточности более сложных функций, необходимых для познавательной 

деятельности, в основе которых лежит движение (зрительно-моторная координация, 

пространственный анализ и синтез и др.) 

 

 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(в соответствии с ФАОП ДО п. 10.4) 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

Программы (в соответствии с ФАОП ДО п 10.4.3.3.): 

В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, 

особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития обучающихся разных 

групп обучающихся с НОДА, ряд показателей развития этих обучающихся на разных 

возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства 

обучающихся отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, 

часть обучающихся с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими 

заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может 

отмечаться задержка речевого и психического развития. У обучающихся с сочетанием 

двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевые 

ориентиры каждого возрастного этапа должны определяться индивидуально, с учетом 

сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 Целевые ориентиры раннего возраста - к трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться 

ими (совершает предметные действия); 

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

движениях и действиях; 

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

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

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

результата своих действий; 

6) владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

слов, двустишия, может обращаться с вопросами и просьбами; 

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

контакт с детьми и педагогическим работником; 

9) охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование) с учетом имеющихся ограничений манипулятивных 

функций; 

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

и две - три формы; 

11) двигается с учетом имеющихся ограничений. 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 (в соответствии с ФГОС ДО ФАОП ДО п. 10.5) 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с 

обучающимися с ОВЗ, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП 

ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

– не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

–  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

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

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с НОДА; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

– c разнообразием вариантов развития обучающихся с НОДА в дошкольном детстве; 
– c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 
– c разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации; 
– представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 
дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 



12 

 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с НОДА на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НОДА, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики используются 

«Педагогическая диагностика к образовательной программе «Теремок». Комплексная 

оценка психолого-педагогических условий развития детей», разработанная Трифоновой Е. 

В. издательский дом Цветной мир 2020г. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4. Цель и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

1.4.1. Вариативная часть Программы 
Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в речевом, 

социально – коммуникативном развитии, развитии эмоциональной сферы 

воспитанников и  предусматривает включение их в процесс ознакомления с 

природно-географическим и культурно-историческим своеобразием Нижегородского края. 

  Выбор данных направлений для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и социальному запросу родителей 

(законных представителей). 

   Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе 

парциальной программы:  

– Программа дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет 

«Теремок» под редакцией Волосовец Т.В., Кириллова И.Л., Лыковой И.А., О.С. Ушаковой 

–М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018 (далее по тексту- Программа Теремок); 

1.4.2. Цели, задачи и принципы парциальной программы, используемой в 

части формируемой участниками образовательных отношений 

 Для обучения детей раннего возраста Программа «Теремок».    Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е 

дополненное издание)  

Основной целью Программы Теремок является создание в образовательной среде 

оптимальных условий для деятельного освоения детьми социокультурного опыта по 

вектору амплификации развития с учетом возрастных возможностей, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и запроса его семьи. 

Задачи Программы «Теремок» 

 Создание системы условий для охраны и укрепления здоровья детей по векторам 

здоровьесбережения и здоровьесозидания.  

 Обеспечение комплексной безопасности детей в образовательной организации (в 

т.ч. витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной и др.).  

 Поддержка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального 

комфорта.  

 Содействие становлению социокультурного опыта в соответствии с возрастными 

особенностями (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, способы 

деятельности, культурные практики и др .).  

 Амплификация развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса семьи.  

 Формирование опыта общения, поддержка становления языковой личности.  

 Организация условий для освоения детьми разных видов деятельности в их 

динамике и ансамбле (общение, предметно-манипулятивная, орудийная, познавательная, 

художественная, игровая и др.).  
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 Поддержка детской инициативы и становления субъекта деятельности.  

 Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств.  

 Создание условий для становления образа «Я» и картины мира с учетом 

возрастных,  

 гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

1.4. 3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения 

формируемой части Программы  

 

Планируемые результаты освоения Программы Теремок  

Возраст  Целевые ориентиры 

младенческий 

возраст: 

К концу первого 

полугодия 

жизни ребенок 

– обнаруживает выраженную потребность в общении с близкими 

взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на 

обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с 

помощью гуления, улыбок, движений (протягивает руки, ритмично 

приседает), охотно включается в обыгрывание пестушек и потешек, 

радуется играм-забавам; 

• - проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым 

ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее 

и манипулировать ею (трясти, стучать, бросать). 

К концу 

первого года 

жизни 

ребенок: 

 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам 

слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним 

людям (взрослым и детям); 

– активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы 

и вещества (бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.), интересуется ими и 

разнообразно манипулирует, пытается подражать действиям взрослых; 

проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или 

иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные 

средства общения: мимику, жесты, голосовые проявления (лепечет, 

произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным 

действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослым 

своих действий; 

– охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение 

произведений на музыкальных инструментах; рассматривает 

предметные картинки и иллюстрации в детских книгах; узнает, что на 

них изображено; по просьбе взрослого может показать названный 

предмет или его изображение; пытается самостоятельно использовать 

карандаши, мелки, пальчиковые краски; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки, снимать шапку и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу; 

ползает; садится; встает на ножки, переступает ногами; держась за 

опору; ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

К трем годам 

ребенок: 

– активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и 

природными объектами, разнообразно действует с ними, исследует их 



15 

 

 свойства и функции, апробирует способы действий, экспериментирует; 

проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, 

карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими; 

– стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), 

активно подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет 

согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами и 

действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 

– понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и 

просьбами, участвует в диалогах (может выступить инициатором 

разговора); 

– владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; 

знает названия знакомых игрушек и бытовых предметов; называет 

признаки, функции, действия с ними; 

– в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не 

только игрушки, но и предметы-заместители; 

– проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах 

деятельности; 

– владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские 

– сказки, рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на эстетические объекты (красивые 

игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

– охотно включается в конструирование и разные виды 

изобразительной деятельности (лепку, аппликацию, рисование), 

экспериментирует; 

– с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание, ходьба по лестнице и пр.); пытается 

использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях); 

– знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении 

возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных 

представлений о себе и других людях (мальчик, девочка,тетя, дядя); 

имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, 

врач, продавец, водитель). 

– Эти обобщенные показатели будут конкретизированы в содер-

жательном разделе Программы. 

 

     Оценка индивидуального развития детей раннего возраста с 2-х месяцев до 2-х лет 

проводится по показателям нервно-психического развития каждого ребенка автора К.Л. 

Печора, «Педагогическая диагностика к образовательной программе «Теремок». 

Комплексная оценка психолого-педагогических условий развития детей», разработанная 

Трифоновой Е. В.  В процессе педагогического мониторинга выявляются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка по выделенным в карте нервно-

психического развития показателям. Результаты оценки уровня развития и поведения 

детей заносятся в «Карту нервно-психического развития». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ   (в соответствии с ФАОП ДО п. 32) 

    В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

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

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

      Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, 

местом расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам 

и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи обучающихся. 

      В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП 

ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 
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2.1.1 Социально-коммуникативное развитие (в соответствии с ФАОП ДО п. 

32.1) 

. В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка с педагогическим работником и с другими детьми: 

1. В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка с педагогическим 

работником особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и 

социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию 

ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Педагогический работник не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, речевые и жестовые 

игры, при этом активные действия ребенка и педагогического работника чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, 

помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия. 

Педагогический работник стимулирует развитие у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах детской деятельности, самообслуживании. 

Педагогический работник способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия обучающихся, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью обучающихся в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

обучающихся друг к другу и просоциальное поведение, называя обучающихся по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств обучающихся, возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли, которые появляются в социальных ситуациях. 

Педагогический работник продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

2. В сфере развития социальных отношений и общения с другими детьми: 

педагогический работник наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

обучающихся между собой в различных игровых и (или) повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание обучающихся на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает обучающихся в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагогический работник 

комментирует их, обращая внимание обучающихся на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности. 

Благодаря этому обучающиеся учатся понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными 

компетентностями. 

3. В сфере развития игры: педагогический работник организует соответствующую 

игровую среду, знакомит обучающихся с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия, использовать предметы-заместители, поддерживает 

стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких 

людей, организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
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4. В сфере социального и эмоционального развития: педагогический работник 

корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность обучающихся к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

для участия и содействия в период адаптации. Педагогический работник, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей), знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации педагогический работник следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а педагогический работник при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости педагогический работник помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания становится 

значимой задачей этого периода развития обучающихся. Педагогический работник 

поддерживает стремление обучающихся к самостоятельности в самообслуживании, 

поощряет участие обучающихся в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Возраст Методическое обеспечение 

2-3 года Программа «Теремок» Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, 
О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160  
Игры занятия с дидактическим материалом 
Сфера социальных отношений 
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 2-7 лет», 2016 г. 

(с.7-29),  

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа  раннего 

возраста – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 г.  

 «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1- 3 года. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 128 стр. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 г.  

Ребенок в семье и сообществе  

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

Конспекты образовательных ситуаций  трудового воспитания  

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»  «ТЦ- 

Сфера»  2023 г (стр.24-33) 

Область формирования основ безопасности 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются 

педагогами в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье.  
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2.1.2. Познавательное развитие ( в соответствии с ФАОП ДО п. 32.2) 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для: 

– развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

– формирования познавательных действий, становления сознания; 

– развития воображения и творческой активности; 
– формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

– формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

 

Возраст Методическое обеспечение 

2-3 года Программа «Теремок» Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, 
О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160  
Математические представления  

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

математических представлений». Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа (2-3 

года) М.: Мозаика – Синтез,2016. Дидактические игры ( стр.101- 103). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4 лет». - М.: Мозаика- Синтез, 2014 Познавательно - 

исследовательская деятельность (стр.14-19; стр.73-139) 

Ознакомление с предметным окружением 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа (2-

3 года) М.: Мозаика - Синтез, 2016. 

Дидактические игры «Ребёнок и окружающий мир» ( стр.96- 98). 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Первая 

младшая группа (2-3 года), - М.: Мозаика- Синтез,2014 г.  

Наблюдения на прогулках (стр.36-49). 

 

2.1.3. Организация деятельности по речевому развитию  

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. 
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Основные цели и задачи: (см. Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования,  утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022г.  №1028 ,стр. 53-69, пункт 20.) 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для ознакомления обучающихся с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; развития 

познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей: 

1. В сфере ознакомления с окружающим миром: педагогический работник знакомит 

обучающихся с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с бытовыми предметами-

орудиями и игрушками. 

2. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей: педагогический работник поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность обучающихся, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать бытовые предметы и орудия, природные материалы. Педагогический 

работник со вниманием относится к проявлению интереса обучающихся к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

      В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: развития речи у обучающихся в повседневной жизни; 

развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Педагогические работники внимательно относятся к выражению детьми своих 

желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают обучающихся, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь обучающихся. 

Педагогический работник не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним 

слова правильно. 

Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения обучающихся между собой. Он задает 

простые по конструкции вопросы, побуждающие обучающихся к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

2. В сфере развития разных сторон речи. 

Педагогические работники читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению воспитанниками 

образовательной области "Речевое развитие" определяется следующим программно- 

методическим обеспечением: 

Возраст Методическое обеспечение 

2-3 года Программа «Теремок» Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, 
О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160  
И.А.Лыкова«Приобщаем малышей к народной культуре». М.: ЦВЕТНОЙ 
МИР, 2019 
Формирование словаря Звуковая культура речи Грамматический 
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строй речи Связная речь 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 

– М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

О. Стогний «Хрестоматия для  чтения детям в детском саду и  дома. 1-3 

года. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие (в соответствии с ФАОП ДО п. 32.4) 

. В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития у обучающихся эстетического 

отношения к окружающему миру; приобщения к изобразительным видам деятельности; 

приобщения к музыкальной культуре; приобщения к театрализованной игре: 

1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему миру. 

Педагогические работники привлекают внимание обучающихся к красивым вещам, 

красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

2. В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Педагогические работники предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, 

глиной, бумагой; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество обучающихся. 

3. В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Педагогические работники создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка 

на музыку. 

4. В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельности. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с театрализованными действиями 

в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают обучающихся принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению воспитанниками  

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" определяется 

следующим программно - методическим обеспечением: 

Возраст Методическое обеспечение 

2-3 года Программа «Теремок» Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 
Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160  
Изобразительная  деятельность 

Рисование  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в деятельность в 

детском саду. Младшая группа. – М., МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

Конструктивная деятельность 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2023 (с16-23). 

М.Б. Зацепина. «Музыкальное     воспитание в детском саду. Младшая группа. 

– М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 
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Губанова Н.Ф.   Развитие игровой деятельности:- М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников 

Монография» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-144 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б.  «Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада» для занятий с детьми 2-7 лет.-М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 

2015. 

Лыкова И.А. «Цветные Ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности-М.: ИД 

«Цветной мир», 2015.-144 с. 

Музыкальная деятельность  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. ООО «Невская нота», 2015 

Народное искусство-детям/ Под ред. Т.С. Комаровой.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

 

2.1.5. Физическое развитие детей с НОДА (в соответствии с ФАОП ДО п. 32.5) 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: укрепления здоровья обучающихся, становления 

ценностей здорового образа жизни; развития различных видов двигательной активности; 

формирования навыков безопасного поведения. 

1. В сфере укрепления здоровья обучающихся, становления ценностей здорового 

образа жизни. 

Педагогические работники организуют правильный режим дня, приучают 

обучающихся к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

2. В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, облегчающим передвижение и двигательную активность, как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории для удовлетворения 

естественной потребности обучающихся в движении, для развития ловкости, силы, 

координации. Педагогические работники организуют и проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Они вовлекают обучающихся в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

3. В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Педагогические работники создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области "Физическое развитие" определяется следующим 

программно- методическим обеспечением: 

Возраст Методическое обеспечение 

2-3 года Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. М.: Просвещение, 1987г.  

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр (2-7)».- М.: Мозаика-Синтез, 

2014. Стр.17-41 
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Утренняя гимнастика Н.А.Карпухина«Реализация содержания 

образовательной деятельности». Воронеж:  М-КНИГА, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ с 

НОДА    (в соответствии с ФАОП ДО п. 38) 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

ребенка 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. Педагогический работник старается 

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 



24 

 

 6. 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. 

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

8. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

10. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  

 

  2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (в соответствии с ФАОП ДО п. 39) 

1. Рекомендации по физическому развитию обучающихся и организации 

ортопедического режима дома. Консультируя родителей (законных представителей) в 

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

важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания и лечения обучающихся с 

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

патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни 

ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение формирования 

патологических двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие 

родителей (законных представителей) со специалистами, осуществляющими коррекцию 

двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором ЛФК). 

В ходе консультации для родителей (законных представителей) необходимо 

рекомендовать: 

– комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних 

условиях. 

– адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития двигательных 

навыков и облегчения передвижения ребенка). 

– контроль родителей (законных представителей) за положением ребенка в 

пространстве (контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней части 

туловища). 

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

формируются представления о конкретных предметах и их универсальном 
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предназначении. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и 

с необходимым качеством не возникают. В силу первичности двигательных нарушений и 

огромного значения тонких движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка 

следует включать в занятия и развитие мелкой моторики, функции осязания и умения 

узнавать предметы на ощупь. Осязательная функция имеет большое значение для 

развития познавательных возможностей обучающихся. Ее недостаточность приводит к 

тому, что у ребенка задерживается формирование целостного представления о предметах. 

Для преодоления подобных нарушений следует учить ребенка узнавать на ощупь 

различные по величине и по форме предметы, определять фактуру материала на ощупь 

(наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность предметов (гладкий - 

шероховатый, ровный - неровный, колючий - мягкий), выбирать предмет на ощупь по 

речевой инструкции (игра "Чудесный мешочек"), определять его температуру (горячий - 

холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить тот 

предмет, образ которого формировался на основе тактильно-двигательного восприятия. 

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

нарушение праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В 

этом случае необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки 

на руку ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с 

игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно 

подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкретных примерах 

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

ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко 

от киндер-сюрприза, свисток), размер которых не должен превышать величину ладошки 

ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опускать предметы, перекладывать их 

из руки в руку, класть на место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, 

другие части тела, игрушки. 

4. Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем и к письму. Поэтому 

родители (законные представители) должны постоянно развивать у обучающихся с НОДА 

правильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. 

Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе игры. 

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

на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие 

результаты в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: 

надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через 

отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а 

также застегивание, расстегивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

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

массажа и нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по формированию 

у ребенка двигательных навыков родители (законные представители) могут получить у 

инструктора по ЛФК и в специальной литературе. 

Важно также развивать у обучающихся согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью 

формирования целостного восприятия предметов. 

7. Речь является важнейшим психическим процессом, который обеспечивает любому 

ребенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои 

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

(законные представители) должны инициировать речевые вокализации ребенка. 



26 

 

Родителям (законным представителям) необходимо постоянно стремиться к речевому 

контакту с ребенком, то есть постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она 

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

организована логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка 

можно ожидать. Родители (законные представители) должны внимательно слушать 

рекомендации учителя-логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист должен 

объяснить родителям (законным представителям), что средства речи могут быть 

сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса развития и 

автоматизации речевых навыков, то есть длительных тренировок и повторов заданий, 

которые дает учитель-логопед. 

Родители (законные представители) должны быть проинформированы и о речевом 

режиме дома. Они должны знать о том, что: 

– речь педагогических работников по своему содержанию должна соответствовать 

возможностям понимания ребенка; 

– речь педагогического работника должна быть медленной, внятной, достаточно 

громкой (но не очень) и выразительной. 

Родители (законные представители) должны обучать ребенка реагировать на 

слюнотечение и справляться с этой трудностью. Они должны все время инициировать 

ребенка к воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть 

и с нарушениями грамматики, предложений. Родители (законные представители) должны 

постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт. 

8. Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 

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

представители) младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым в 

кроватке без сообщения криком об этом; неаккуратному приему пищи или пачканию 

одежды при слюнотечении или исправлении физиологических потребностей. Родители 

(законные представители) должны постоянно формировать у обучающихся потребность к 

самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению самостоятельных 

действий должна формироваться у обучающихся с раннего возраста. Это чрезвычайно 

важный навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических 

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

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

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

возможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном положении, 

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

изготовленными приборами или самим приспособить эти предметы к возможностям 

ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, 

пользуются приемом утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновые 

груши, утяжеленные маленькими металлическими шариками. 

9. К старшему дошкольному возрасту ребенок должен уметь самостоятельно 

одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и 

владеть санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, 

возникающих при застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками-

липучками. 

                           Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. 



27 

 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно- 

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с

 другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в мае для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя-

логопеда, воспитателей и по мере необходимости. 

 Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов 

и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и 

по плану индивидуальной работы с родителями. 

 Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. Родительский час. Проводится учителями-логопедами групп по

 мере необходимости 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

3.Формы наглядного информационного обеспечения  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 
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(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии 

ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 

способности ребенка дома»). 

 Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

  Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза 

в год. 

Задачи: 

– создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих  

детей; 

– наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  С 

НОДА 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при 

коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного 

возраста вид деятельности: в младенческом возрасте - эмоциональное общение с 

педагогическим работником; в раннем возрасте - предметная деятельность; в дошкольном 

возрасте - игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на 

все анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. 

Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и 

тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) и всем 

окружением ребенка является залогом эффективности коррекционно-педагогической 

работы. В силу огромной роли семьи в процессах становления личности ребенка 

необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы 

максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние 

заболевания на психическое состояние ребенка. 

2.4.1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с НОДА 

Цели программы КРР: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и физическом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с НОДА с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся  с 

НОДА, обусловленных уровнем их физического развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция физических нарушений на основе  координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся  с  

НОДА консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся 

с НОДА и направлениям коррекционного воздействия. 

 

  2.4.2. Cодержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся с НОДА (в соответствии с ФАОП ДО п. 43) 
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 Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем 

возрасте являются: 

– формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), 

– способности произвольно включаться в деятельность; 

– формирование наглядно-действенного мышления, произвольного,  

– устойчивого внимания;  

– формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими 

(развитие понимания обращенной речи, активизация собственной речевой активности; 

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

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

– стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия); 

– формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

– развитие зрительно-моторной координации; 

– развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

 Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

– развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 

– развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

– развитие игровой деятельности; 

– формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

– развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

– расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

– развитие сенсорных функций; 

– формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений. 

– формирование элементарных математических представлений; 

– подготовка к школе. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук) 

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. 

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

младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего нарушения и не 

стремится к его активному преодолению. Развитие общих движений необходимо 

проводить поэтапно в ходе специальных упражнений, с учетом степени 

сформированности основных двигательных функций. 

В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

– формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

– обучение разгибанию верхней части туловища; 

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

– развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на 

спину); 

– формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

– обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом 

положении; 

– обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

– развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 
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– стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный стереотип складывается у обучающихся с НОДА к трем 

годам, однако возможны случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими 

приспособлениями или к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. Обычно такая 

динамика отмечается под влиянием лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий. 

  Вариативные задачи в сфере двигательного развития обучающихся с НОДА 

решаются в зависимости от тяжести двигательной патологии в нашем случае воспитанник  

с двигательными нарушениями средней тяжести - важна стимуляция самостоятельной 

ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координации движений. 

  Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание 

позы и выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе 

один из наиболее мощных механизмов компенсации - мотивацию к деятельности, 

заинтересованность, личную активность ребенка в овладении моторикой. Развивая 

различные стороны мотивации, нужно добиваться осознания ребенком производимых им 

действий, по возможности обосновывая ход выполнения каждого действия. Педагоги 

должны привлекать внимание ребенка к выполнению задания, терпеливо и настойчиво 

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

приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст 

ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. 

Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, 

побуждая его к подсознательному выполнению желаемых активных движений.  

При выполнении движений широко используются звуковые и речевые стимулы. 

Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно 

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

сопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность действий, создает 

положительный эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает 

словарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать способность воспринимать позы 

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

  Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным 

нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той 

же позе. Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы 

для кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развития 

двигательных возможностей ребенка. Если ребенку с двигательным нарушением не 

удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине или 

на животе, можно добиться желаемых движений, поместив ребенка животом на колени и 

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

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

длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это 

приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных 

контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует 

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

голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать 

ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. 

Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук у обучающихся с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы 
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становления моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление 

произвольного захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата, 

противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные 

действия, дифференцированные движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. 

Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив 

предплечье ребенка в средней трети, производятся легкие качающе-потряхивающие 

движения). Далее проводится массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: 

поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к их 

основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а также области 

между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти 

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

работника, по мягкой и жесткой поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); 

круговые повороты кисти; отведение-приведение кисти (вправо-влево); движение 

супинации (поворот руки ладонью вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и 

предплечья облегчает раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра "Покажи 

ладони", движения поворота ключа, выключателя); поочередное разгибание пальцев 

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

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

(кончиков пальцев и наружной поверхности кисти от кончиков пальцев к лучезапястному 

суставу, что вызывает расправление кулака и веерообразное разведение пальцев). 

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (педагогическим работником), 

затем пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на 

специальных занятиях, а также во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме 

пищи, купании. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям (законным 

представителям) для выполнения дома с детьми следующие виды упражнений: 

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

наоборот; 

– постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

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

на ладонь; сделать то же левой рукой; 

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

– руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и 

левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу); 

– фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, 

постучать ладонью по столу. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно 

правой руки: 

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

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

– Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого 

пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений 

кисти и предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется 

применять следующие задания: 

– сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

– согнуть пальцы одновременно и поочередно; 
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– противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

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

– отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила 

коготки"); 

– многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого 

пальца остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

соответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что 

недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного 

пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому 

педагогические работники должны прививать детям правильные способы захвата, начиная 

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

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

кубиками: перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, 

устанавливать один на другом, строить, снимать по одному кубику с построенной башни 

или домика. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, 

чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую 

деятельность, постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными 

навыками. 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у 

обучающихся с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает 

не только формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем 

обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. 

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование 

этого навыка, является недостаточное развитие у обучающихся зрительно-моторной 

координации, схемы движения "глаз-рука" и "рука-рот". Эти схемы движения необходимо 

развивать, начиная работу еще на первом году жизни.  

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

полужидкую пищу (каши, пюре). Вначале прививают навык подносить свою руку ко рту, 

затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. Важно научить 

ребенка брать кружку или чашку, удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее. 

При обучении ребенка самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии 

общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и 

рук салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, нужно прививать ему умение 

совершать действия в определенной последовательности. На первых этапах можно 

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

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

усложнить требования - учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, 

полотенцем. Постепенно нужно научить обучающихся чистить зубы, умываться, 

вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые 

требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надевать 

одежду лучше с майки, трусов, шапки, то есть с одежды, не требующей застегивания.

 Позднее применяются различные приспособления для тренировки таких тонких 
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движений, как расстегивание и застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких), 

расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и 

одевании больших кукол. После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого 

ребенка. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть 

различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной 

ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; 

пользоваться осветительными приборами; включать и выключать телевизор, регулировать 

силу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать 

номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 

самостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагогические 

работники и родители (законные представители) должны оказывать лишь необходимую 

помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка, потребность в непосредственной 

помощи педагогического работника при выполнении определенных движений постепенно 

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

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

обязательно поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых 

он всегда должен видеть. 

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

раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать 

обувь, не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; 

самостоятельно есть, пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, 

умываться, вытираться. 

Развитие игровой деятельности 

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

использовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для 

развития правильных взаимоотношений, творческого воображения. 

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

состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, 

регламентированных по времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее 

тематика и форма проведения определяются степенью сформированностью 

психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 

осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 

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

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

оказывать при захватывании и удержании игрушки; 

– включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования 

игровых действий, сопровождаемых речью; 

– самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под 

руководством педагогических работников. 

Индивидуально, а также с небольшой группой обучающихся следует проводить 

тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития 

предметного и игрового действия: формирование манипулятивной деятельности с 

предметами с тренировкой акта захвата и удержания предмета при его различном 

положении по отношению к ребенку; развитие целенаправленных действий по отношению 
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предметов друг с другом; отработка отдельных действий - развязывание, завязывание 

шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний. Постепенно отработанные 

действия следует вводить в игровую деятельность. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. 

Именно в игре обучающиеся получают первый опыт общения друг с другом, у них 

развиваются общественные формы поведения. 

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

имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача 

руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, 

развитию его в определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не 

представляла простого механического действия. Важно обратить внимание на подбор 

игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для разнообразного 

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

зависимости от реальных возможностей ребенка. 

    Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся с НОДА. Программа для 

дошкольников, с двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые 

входят в программу для здоровых обучающихся, должна включать дополнительные 

занятия, направленные на тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, развитие 

зрительно-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА необходимо решать 

следующие задачи: 

– развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; 

– формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их 

в изображении; 

– формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения 

зрительно-пространственного восприятия; 

– формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения 

средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

– развивать навыки конструирования; 

– воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам; 

– развивать любознательность, воображение; 

– расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих 

психофизиологическим особенностям обучающихся с НОДА. Необходимо выделить виды 

деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым 

можно отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета. 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности 

является и его доступность: аппликацией могут заниматься обучающиеся, имеющие 

низкий уровень графических возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 

корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета 
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способствует воспитанию правильного движения, расширению графических 

возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять 

восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник). Необходимо 

развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, 

дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные трафареты, 

которые обучающиеся обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется 

на занятиях аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию обучающихся с НОДА рекомендуется начать с 

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

конструированию по нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, 

обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой 

величины и формы, обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки, 

словесному обозначению пространственных отношений предметов ("рядом", "на", "над", 

"под", "около", "сзади", "спереди"). 

Второй этап - "конструирование по нерасчлененному образцу". Обучающихся 

обучают планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам 

конструирования с использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их 

к образцам); учат пользоваться пространственными и метрическими признаками 

предметов в процессе конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая 

форму и величину деталей; обогащают словарный запас ребенка специальной 

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

второго этапа рассчитана на длительный срок, определяемый индивидуальными 

возможностями ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда 

он может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и 

исполнения. При этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома для 

куклы, постройка улицы, города, конструирование по замыслу. 

Развитие пространственных представления 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и 

необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу 

двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные представления 

формируются у обучающихся с НОДА с большим трудом. Педагогические работники 

должны помнить, что положительный эффект приносят практические упражнения, когда с 

целью формирования пространственных представлений ребенок осуществляет 

перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок не 

передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. Развитие 

пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-

пространственном окружении "от себя". На этом этапе важно, чтобы у ребенка 

сформировалось представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. Здесь 

так же, как и при формировании представлений о величине, необходимо давать сразу же 

словесное обозначение формируемого представления. При заучивании названий правой и 

левой рук ребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы 

сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", "слева", следует 
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связать их с конкретными частями тела, например, впереди (лицо) - сзади (спина), вверху 

(голова) - внизу (ноги), правая рука (справа) - левая рука (слева). Важно также научить 

ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть использованы различные 

детские стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого 

человека". Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции 

"от другого человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же 

способом, что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Педагогический 

работник должен обратить внимание ребенка на то, маркированная рука находится 

наискосок от руки самого ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно 

маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей 

напротив куклы. Важно также научить ребенка определять, где находится предмет по 

отношению к кукле или другому человеку. Пространственную ориентировку на любых 

предметах следует тренировать с ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На этом 

этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: 

вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз. Определение своего местоположения 

относительно другого предмета (впереди-позади, справа-слева, сзади, позади). Вводятся 

понятия: близко - далеко, ближе - дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с 

НОДА опробовал на собственном опыте передвижение в указанных направлениях. Если 

он не может это сделать самостоятельно, педагогический работник должен показать ему 

это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он должен комментировать 

свои действия правильными терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги - 

важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре, 

верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний правый угол, верхний левый 

угол, нижний левый угол, нижний правый угол. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция нарушений 

оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на 

воссоздание по образцу или представлению пространственного размещения 

геометрических фигур или узоров; фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости 

отдельных элементов узора или графических знаков. Педагогическим работником полезно 

зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в помещении; геометрических 

фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в этом направлении работы 

является формирование у ребенка навыка составления разрезных картинок. Вначале 

ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, то есть вырезанные по контуру. 

Затем предлагаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 

4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, чтобы педагогические работники сопровождали 

собственные действия правильными терминами, определяющими местоположение каждой 

из частей. Затем, когда у ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать 

задания на составление сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти 

частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных 

картинок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков 

Кооса). 

Формирование временных представлений  

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и 
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характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений 

осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой 

естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать 

представления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. 

Педагогическим работником рекомендуется начинать развитие представлений о времени с 

различения отдельных контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем 

только переходить к их последовательности и сменяемости суток. Для формирования 

представлений об указанных временных отрезках педагогические работники могут 

использовать прием описания конкретной деятельности, которой в этот период 

занимаются обучающиеся. Обучающихся обучают различать части суток: по внешним 

объективным признакам (светло-темно). 

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих 

деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с 

определенным временным эталоном. Можно составлять сериационный ряд из частей 

суток: располагать четыре картинки, изображающие части суток, в нужном порядке. С 

целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые карточки. 

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение педагогическим 

работником отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих действия, 

связанные с данным временем суток, а также отгадывание загадок. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года 

лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в 

сравнении с предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми - 

это весна. Педагогическим работником следует в соответствии с рекомендациями 

специалистов изготовить наглядные пособия, в которых каждому сезонному изменению в 

природе или в жизни людей соответствовала бы карточка или картинка. В качестве 

наиболее продуктивных форм работы предлагаются: раскладывание карточек с 

изображением времен года в соответствии с порядком их возникновения; определение 

времени года по картинкам и составление рассказов по картинкам; наблюдение за 

изменениями в природе в естественных условиях, использование литературных 

произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание 

пословиц; изготовление аппликаций по темам времен года; рисование сюжетных картин; 

проведение праздников, посвященных временам года (очень продуктивная форма работы, 

особенно для обучающихся с тяжелыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра". На этом этапе работы 

используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра 

связываются с определенной деятельностью обучающихся и обозначаются определенным 

термином, 

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления обучающихся с НОДА с 

днями недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря 

отмечают полоской соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, 

чтобы каждый день имел свой цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, среда - 

зеленый, четверг - белый, пятница - фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - 

красный). На каждом листке календаря проставляют такое количество кружочков, которое 

соответствует порядковому номеру дня недели. Ежедневно отрывая листок календаря, 

ребенок укладывает его в соответствующее деление. В конце недели подсчитывается 

количество дней, и они называются. В конце месяца подсчитывается количество недель, а 

в старшем возрасте и количество дней. 
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Работая с календарем, педагогические работники помогают детям запомнить дни 

недели по порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно 

также для запоминания названий дней недели связывать их с конкретным содержанием 

деятельности обучающихся (используется недельное расписание занятий). 

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью 

календарного года, педагогический работник одновременно знакомит ребенка с 

названиями месяцев. Каждый месяц связывается с определенным временем года и 

наполняется конкретным содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни человека 

и животных). Хорошим стимулом для запоминания является заучивание стихов о месяцах 

года. Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций для 

заучивания названий месяцев. 

 Формирование элементарных математических представлений 

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные 

занятия по формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, 

пространственных и временных представлений, по формированию навыков сравнения 

предметов по форме, величине и протяженности. Необходимо научить обучающихся 

изучать и сравнивать предметы и группы предметов по какому-то одному из признаков, 

устанавливать общее и различное; особое внимание уделять сравнению предметов, 

которые невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать 

соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами 

требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о 

величине: большой - маленький, больше - меньше, короткий - длинный, короче - длиннее, 

шире - уже, ниже - выше. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых обучающиеся 

смогут осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве и 

имеют различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание обучающихся 

на то, что улицы бывают узкие и широкие, дома - большие и маленькие, высокие и низкие. 

Именно в такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарные 

математические понятия. 

Необходимо научить обучающихся отыскивать и находить предметы нужной 

величины, формы, протяженности. Для этого педагогические работники отбирают кубики, 

мячи, пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти сначала самые 

большие предметы, затем - самые маленькие и вводят эти понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание обучающихся на то, что предметы одной и той же 

величины могут отличаться по форме: "Сравните большой красный мяч и большой 

красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик". Затем им нужно 

помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по 

длине. На следующем этапе обучающиеся овладевают умением подобрать 

(разгруппировать) предметы разной величины, формы, протяженности по какому-то 

одному заданному признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: 

подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. 

Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим 

занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной 

формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала 

такие задания выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления 

понятий формы и величины обучающиеся могут выполнять задания по словесной 
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инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых порах педагогический 

работник рассказывает, каким образом надо выполнять задание. Постепенно обучающиеся 

учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют 

занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли 

обучающиеся сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их 

формы и величины. Только после того, как ребенок научится сравнивать предметы по 

какому-либо признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде 

жидкости больше (меньше), переходят к умению уравнивать количества (множества) 

предметов. При обучении обучающихся элементарному счету необходимо обратить 

особое внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала 

нужно научить ребенка составлять число предметов из разных групп. Для закрепления 

состава числа можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем 

слагаемым (группам предметов). 

 

 

2.5 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Согласно ФГОС ДО педагоги могут использовать следующие формы реализации 

Образовательной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно- познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно деловое, внеситуативно- 

деловое); 

 речевая деятельностьность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

  двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие  и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе,); 

 музыкальная деятелность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации образовательной программы 

педагоги могут использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 
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познавательной деятельности детей: 

 информационно-рецептивный метод ‒предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, чтение); 

 репродуктивный метод‒создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражненияна основе образца 

педагога, беседа, составление рассказов с опорой ); 

 метод проблемного изложения ‒ постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части–

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

 исследовательский метод‒составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыковсотрудничества и др. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представленияо своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания иобучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Адаптированной образовательной программы педагоги могут 

использовать различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

Данные средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом идр.); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

  продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.) 

Вариативность форм, методов и средств реализации Адаптированной образовательной 
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программы зависит не только от учета возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, 

мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной 

субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Адаптированной образовательной 

программы педагоги учитывают субъектные проявления ребенка к социокультурным 

объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или 

иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогов МБДОУ детского сада комбинированного вида  № 8 «Ласточка» 

педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных 

образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при 

решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы  ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

 совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

 совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог ‒ 

равноправные партнеры; 

 совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли его организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих детей; 

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и др.), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и др.). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержаниядеятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с 

детьми, инициативность и желание заниматься определенным видомдеятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 
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оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность инициативу и др. Детство без 

игры и вне игры не представляется возможным. Игра в педагогическом процессе 

выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, 

воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и др. В образовательном процессе игра занимает 

особое место, выступая как форма организации жизни деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни 

ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога 

внутренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни 

ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и др.); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и др.); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и др.); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и др.). 

Согласно требованиям СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – 

СанПиН 1.2.3685-21) в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 
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Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. В 

отечественной педагогической науке занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми- путешествиями и др. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и др. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН1.2.3685-21. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки, 

включает: наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активностии укрепление здоровья детей; экспериментирование с объектами 

неживой природы; сюжетно- ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спортивных 

праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и др.); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

др.; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.; 

 слушание  и  исполнение  музыкальных  произведений,  музыкально- 

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и/ или посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и др.; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной ̆деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и др.). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагоги могут направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и др.). 

Во вторую половину дня педагоги могут организовывать культурные практики. Они 
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расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив: 

– в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

– в продуктивной‒созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

– в познавательно-исследовательской практике ‒как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

– коммуникативной практике ‒ как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

– чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература идр. 

В процессе культурных практик педагоги создают атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.7. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, 

петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет 

обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка как 

уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и 

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

  игры– импровизации и музыкальные игры;  

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

  логические игры развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная 

деятельность, конструирование;  

 самостоятельная двигательная деятельность подвижные игры, 

 выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

Уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
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соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

Организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

Расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка 

в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

 использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность 

до результата; 

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремление к качественному результату, подсказывать 

ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, 

вслучае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. 

 Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно 

использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и 

смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждогоребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные 

с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки письма- схемы, новые таинственные книги и 

пр. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 
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2.8 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (в соответствии с ФАОП ДО п. 49) 

 

2.8.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

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

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
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Направления воспитания 

 Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного   

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного 

в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. Ценность - 

познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 
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Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления 
здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный 

труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
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реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с НОДА. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с НОДА к концу раннего и 

дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с НОДА 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с НОДА раннего возраста (к 3 годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 
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бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание 
Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

2.8.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уклад образовательной организации 

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ОО. Уклад в детском саду направлен, прежде 

всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу 

людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений в соответствии с целью и миссией МБДОУ. 

Цель и смысл деятельности МБДОУ: разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально- 

культурных традиций. 
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Миссия совместными усилиями ДОО, семьи и социальных партнеров создать 

условия для воспитания, развития и обучения детей на основе успешного опыта прошлого 

и передовых технологий настоящего. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

– Воспитательная работа педагогов детского сада с детьми основывается на духовно-

нравственных и социокультурных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на семь принципов. 

– Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, ее свободного развития; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования. 

– Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, которые разделяют все участники образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

– Принцип общего культурного образования. Воспитание на основе культуры и 

традиций России, в том числе культурных особенностях региона. 

– Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

– Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

– Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

– Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

Имидж ДОО – эмоционально окрашенный образ ДОО, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое 

влияние определённой направленности на конкретные группы социума.  

Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех 

– и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет 

общий имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, 

привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников. Для 

создания позитивного имиджа, повышения доверия родителей и партнеров, отражения 

особенностей и отличий от других ДОО, детский сад имеет свою эмблему, 

соответствующую названию МБДОУ  детский сад комбинированного вида № 8  

«Ласточка». Эмблема (логотип) нашего детского сада: «Ласточка, оберегающая, 

защищающая своими крыльями детей». Эмблема (логотип) выполнена в виде круглой 

формы, что обозначает образ стабильной структуры, статической целостности. На белом 

фоне изображена: летящая ласточка, защищающая своими крыльями детей. В верхней 

части эмблемы полукругом надпись: МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8 

«Ласточка».  В народе существует примета: «Если ласточка совьет гнездо под кровлей 

вашего дома — значит, в доме живут хорошие люди!». 

Отношения к обучающимся, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО. 

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОО строится на 
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основе принципов:  

– добровольность;  

– сотрудничество; 

–  уважение интересов друг друга;  

– соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих 

сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных 

возможностей.  

Взаимодействие ДОО и социальных партнёров строится на основе принципов:  

– добровольность;  

– равноправие сторон;  

– уважение интересов друг друга;  

– соблюдение законов и иных нормативных актов;  

– учета запросов общественности;  

– сохранения имиджа учреждения в обществе; 

–  установление коммуникаций между ДОО и социумом; 

–  обязательность исполнения договоренности;  

– ответственность за нарушение соглашений.  

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 

Родители воспитанников (законные представители) являются активными 

участниками образовательной деятельности, в том числе, принимают участие в 

формировании образовательной программы, принимают участие в организации и 

проведении совместных мероприятий с детьми в МБДОУ (утренники, развлечения, 

физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.), создают (принимают участие в 

деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом МБДОУ. 

Родители воспитанников (законные представители) имеют право обращаться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МБДОУ для защитыправ своего ребенка, оказывать посильную помощь, направленную на 

развитие материальной базы ДО. 

 Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах 

создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения 

усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

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

поведение человека. Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» расположен в центре 

города, в шаговой доступности от жилых домов, от МБОУ «Гимназии», от заведений 

дополнительного образования: НЦДОД, ДДТ, Школа искусств, Музей, Дворец спорта, 

Дворец культуры. 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка»  имеет возможность 

для осуществления сетевого взаимодействия как с указанными образовательными 

организациями, так и более удаленными, но, тем не менее, находящимися в пешей 

доступности «Городская детская библиотека», «Ледовый дворец Флагман». 
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Социокультурное     пространство      образовательного      учреждения      достаточно 

разнообразно.  

 

Региональные особенности. 

ДОО располагается на территории города Навашино 

Принципы работы, по реализации задач: 

– принцип региональности (ориентация на учѐт особенностей региона во всѐм 

воспитательном процессе); 

– принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или иных явлений, 

процессов); 

– принцип комплексности и интегративности (объединение различных аспектов 

содержания в единое целое, развитие новой целостности); 

– принцип природосообразности, учѐта природного развития детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей, сохранения и укрепления их физического и психического 

здоровья; 

– принцип вариативности воспитательных стратегий в воспитательном пространстве 

Социальное партнерство. В ДОО осуществляется двухуровневое социальное 

партнерство: внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация ДОО, 

родительская общественность). внешний уровень (образовательные и медицинские 

учреждения, учреждения культуры). 

 Воспитывающая среда ДОО. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым  

 Общности (сообщества) ДОО. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и 

тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

 

Виды общности Характеристики 
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Профессиональная Это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной  

профессиональной деятельности. 

Профессионально-

родительская 

Включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но   и   уважение   друг   к   другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и  воспитания. 

Детско-взрослая Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными 

Детская Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

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

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

 

К профессиональным общностям в МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 

«Ласточка» относятся: Педагогический совет; Рабочая группа; Психолого-педагогический 

консилиум. 

К профессионально-родительским общностям - Совет родителей; Родительские 

комитеты в группах. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

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

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель стремится соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; улыбка – всегда обязательная часть приветствия; педагог описывает события и 

ситуации, но не даёт им оценки; педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; тон общения ровный и дружелюбный, 

исключается повышение голоса; уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; умение видеть и 

слышать воспитанника, сопереживать ему; уравновешенность и самообладание, выдержка 

в отношениях с детьми; умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку 
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и в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; умение 

сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; знание возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников; соответствие внешнего вида статусу 

воспитателя детского сада. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких детей 

разного возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и других, а 

также развитию инициативности детей, проявлению их творческого потенциала и 

овладению нормами взаимоотношений. 

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение: 

– способствует расширению спектра освоенных социальных ролей; 

– создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности 

как самостоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, а 

также ответственность; 

– является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в том 

числе знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что стимулирует 

интерес дошкольника к социуму. 

В ДОО осуществляется разновозрастное взаимодействие дошкольников в 

различных формах организации детской деятельности: 

- работа на огороде; 

- праздники, досуги, спектакли; 

- акции; 

- экскурсии 

- туристические походы. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

№ 
п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 
2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 
3 Речевое развитие Социальное, этико-эстетическое 
4 Художественно-эстетическое развитие Этико-эстетическое 
5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- 
коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Добро», «Дружба», «Милосердие», 
«Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

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

принадлежности; 
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- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 
труда и труда других людей. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек»,

 «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных 

народов России независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 
«Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота»,  
«Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 
- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 
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каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Патриотическое воспитание 
Ценности: Родина, природа. 
Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм». 

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с НОДА с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное воспитание 
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Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Задачи: 
- формирование у детей с НОДА представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с НОДА навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с НОДА  сотрудничеству, использование групповых 

форм в продуктивных видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания. 

Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания.  

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение детей с НОДА к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 
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целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с НОДА на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье. 

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с НОДА (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с НОДА навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с НОДА представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формирование у ребенка с НОДА привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с НОДА, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с НОДА понимание того, что 

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

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с НОДА в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с НОДА  вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно  

они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с НОДА культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 
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Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 
Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду. 

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с НОДА видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с НОДА, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

- формирование у детей с НОДА привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с НОДА необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

- воспитание у детей с НОДА бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с НОДА самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с НОДА стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в 

т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с НОДА дошкольного 

возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 
Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения 

детей с НОДА к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, 

развитие стремления создавать прекрасное. 

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
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действительности; 

- формирование у детей с НОДА эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с НОДА культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить детей с НОДА уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с НОДА, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

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

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

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

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c НОДА, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

Формы совместной деятельности в ДОО Деятельности и культурные практики 

в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

НОДА, обозначенных во ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 
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опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с НОДА дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей): 

Виды и формы деятельности: 
- деятельность Родительского комитета, участвующего в управлении образовательной 

организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по 

вопросам воспитания; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам 

воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 
- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- совместные праздники, развлечения, досуги; 

- мероприятия выходного дня (совместные походы, посещения музея, библиотеки и 

др.); 

- творческие выставки, вернисажи; конкурсы; участие в акциях. Фестивалях. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 

обучающихся с НОДА дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

 

События образовательной организации  

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с учетом  

принципов: 

– творческий подход к организации события; 

– активность и самодеятельность детей; 

– поддержка инициативы детей; 



64 

 

– формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

– избегание оценочных суждений; 

– коллективизм и социальная солидарность 

Педагоги реализуют следующие типы и формы воспитательных  событий:  

– типы: запланированное; календарное; спонтанно-случающееся. 

– формы: проект, акция, игра, конкурс, праздник, досуг, экскурсия, традиция, 

спонтанно возникшая ситуация. 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое 

сотрудничество с семьями обучающихся и (или) социальными партнерами, как 

субъектами событийной общности. Определяются общие цели, которые, в свою очередь, 

обеспечивают совместную деятельность в рамках событийного воспитательного 

пространства. 

Для организации традиционных событий используется тематическое планирования 

образовательного процесса с учетом календарно-тематического плана. Событийные 

мероприятия планируются на основе традиционных ценностей российского общества, 

Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного года и событий в РФ, календаря 

образовательных событий, календаря профессиональных праздников. В соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников, каждый педагог создает тематический 

творческий проект в своей группе и реализует его в течение года. 

В детском саду в  качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

 Проведение праздничных утренников и развлечений – «Праздник осени», «Новый 

год», «День пожилого человека», «День матери», «Мамин праздник», «День Победы», 

«Здравствуй, лето», «1 сентября»; 

 Проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада в 

детском саду», «День защитников Отечества», «На одной лыжне»; участие в едином дне 

бега «Кросс нации», фестивале «Малышиада»»; 

 Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам и сезонам; 

 Конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окошке» и т.д.; 

 Организация фотовыставки «Мой любимый город», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Маме помогаем». 

 В детском саду традиционными экологические и социальные акции: «Эколята-

дошколята», «Мы за чистый город!», «Правила дорожные детям знать положено», 

«Марафон добрых дел». 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению ОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

– предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

– культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

– свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
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активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОО: 

– ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

– социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

– чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

– разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

– рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр   видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

– организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

– экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию), посещение спектаклей, 

выставок; 

– игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, квест- игра); 

– демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

 Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в ДОО. 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: оформление помещений; 

оборудование; игрушки. ППС отражает ценности, на которых строится Программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. Реализация 

воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:   

– компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

– знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

– компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

– компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения игры и 

совместной деятельности; 

– компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

– компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

– компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

– компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

– компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

 Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательная. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 
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целостность воспитательного процесса в рамках реализации программы воспитания: 

– подбор художественной литературы; 

–  подбор видео и аудиоматериалов; 

– подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

– наличие демонстрационных технических средств (проектор, экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

– подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

‒ подбор оборудования для организации организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

В группах создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и 

гигиеническим требованиям. 

 В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует ростовым 

показателям. У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка 

для полотенца, кровать. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. РППС всех помещений 

достаточно насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, стимулируют процесс развития и саморазвития, социализации и коррекции 

воспитанников. 

Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает 

реализацию основной общеобразовательной – образовательной программы дошкольного 

образования и Программы воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает 

организацию жизни детей в образовательном учреждении, способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников.  

Развивающая – предметно пространственная среда полностью соответствует 

требованиям ФГОС ДО и учитываются все принципы ее построения: содержательно 

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

При создании РППС для детей с ОВЗ ДОО учитывает особенности их 

психофизического развития. Организация имеет необходимые материалы и игрушки для 

всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов). 

 Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала и социального партнерства 

предусматривает участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий  

– дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное; 

‒ участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

‒ проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

‒ реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых с детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Педагогический коллектив осуществляет сотрудничество с различными 

организациями. 



67 

 

№ Организация Цель взаимодействия 

1 Управление 

образования города 

Осуществление методического сопровождения ДОУ; 

участие в методических мероприятиях на 

городском уровне 

2 ДОО Обмен опытом работы 

3 ОГИБДД Встречи с инспекторами ДПС систематически в игровой 

форме проводят беседы, инструктажи, организуют 

тематические праздники 

4 МБОУ   

«Гимназия» 

Создание комплекса непрерывного образования, 

осуществление преемственности в обучении и 

воспитании детей 

5 МБУК ЦБС Обеспечение медицинского обслуживания 

воспитанников 

Совместное планирование оздоровительно 

профилактических мероприятий. 

6 Навашинская 

районная детская 

библиотека 

Приобщение детей к чтению: экскурсии, участие в 

мероприятиях акциях и т.д.) 

7 Историко-

краеведческий музей 

Приобщение к истории нашего города, миру 

прекрасного, экскурсии 

8 Дворцом 

культуры г. о. 

Навашинский 

Познавательно-развлекательные мероприятия, конкурсы,  

9 Навашинская ДШИ Выступление учеников музыкальной школы в детском 

саду 

10 Дворец спорта 

Ледовый дворец 

«Флагман». 

Спортивно –оздоровительные мероприятия 

Сдача нормативов ГТО воспитанниками 

11 НЦДОД, ДДТ Беседы, конкурсы, викторины, совместные мероприятия 

способствуют развитию воображения, 

любознательности, вдумчивости, повышают интерес к 

чтению детской литературы 

 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса, улучшает подготовку детей к более 

легкой адаптации в новой социальной среде.  

 

2.8.3. Организационный раздел Программы воспитания. 

 Кадровое обеспечение. 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами для реализации 

Программы,  функционал которых связан с организацией и реализацией воспитательного 

процесса. 

Также к обеспечению воспитательного процесса задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МБДОУ на договорной 

основе, согласно установленного графика, систематически и планомерно. 

Реализация Программы осуществляется: 

– педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в МБДОУ. 

– учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

 Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими, 
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педагогическими, административно-хозяйственными работниками ДОО, в том числе 

осуществляющими финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья 

детей. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

При работе в логопедической группе для детей с ОВЗ в ДОУ дополнительно 

предусмотрена должность учителя - логопеда, имеющего соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 

– профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (семинары, научно - 

практические конференции, курсы повышения квалификации); 

– консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования, 

воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ; 

– организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, 

семинар-практикум, Мастер -класс по повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов, творческая группа, в состав, которой вошли опытные, 

инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество). 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

  

 Нормативно-методическое обеспечение. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 

изменения после принятия Программы воспитания: 

– образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 8 «Ласточка»; 

– Программа развития МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8 «Ласточка»; 

– Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8 

«Ласточка»; 

– Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– Годовой план работы на учебный год; 

– Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО; 

– Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами; 

– Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей программы воспитания 

– Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

– Локальные акты размещены на сайте МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 8 «Ласточка»; 

 

Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с НОДА 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 
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реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются (должны разделяться) всеми участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО 

строится как максимально доступная для детей с НОДА; событийная воспитывающая 

среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельностив разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при 

инклюзивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.9. Содержание обучения и воспитания Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Учебно-методическое пособие образовательной программы дошкольного 

образования для детей от двух месяцев до трех лет Программа «Теремок» 

Программа направлена на обеспечение здоровья и безопасности детей, создание 

социальной ситуации развития детей младенческого и раннего возраста, обеспечение 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребѐнка. Формирование у него доверия к миру, отношения к людям и к 

самому себе, его личностного и познавательного развития, поддержки инициативы и 
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становления предпосылок субъекта деятельности во взаимодействии с близкими 

взрослыми и другими детьми в культуросообразных и возрастносообразных видах 

деятельности. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенными 

областями, необходимо следовать принципам Программы. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание значительные индивидуальные различия между детьми, разнообразие их 

интересов и мотивов деятельности, особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников. 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в следующих 

видах детской деятельности: 

– коммуникативная; 
– игровая; 

– двигательная; 

– познавательно – исследовательская; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

– изобразительная; 

– музыкальная 

– театрализованная; 

– конструирование из разного материала; 

– восприятие фольклора и произведений разных видов искусства художественной 

литературы. 

Содержание работы первой младшей группы 

Область Непосредственно образовательная деятельность 

«Познавательное  

развитие» 

Е.Ю.Протасова, Н.М.Родина«Познавательное развитие детей третьего 

года жизни». М.: ЦВЕТНОЙ МИР, 2019. 

Сентябрь: «Наш детский  сад», ст.32  

 Октябрь: «Вкусно-невкусно», ст.44  

Ноябрь: «Дом», ст.50 

Декабрь: «Чего не надо  бояться», ст.58  

Январь: «Зима», ст.64 

Февраль: «Работа», ст.72 

Март: «Летает-не летает», ст.82 

 Апрель: «На земле и под землей», ст.88 

Май: «Весна», ст.94 

«Речевое развитие» О.С.Ушакова «Речевое развитие детей третьего года жизни». М.: 

ЦВЕТНОЙ МИР, 2018. 

Сентябрь: №1 «Наша Катя», ст.34 

Октябрь: №4 «Петушок-золотой гребешок», ст.38 

Ноябрь: №6 «Мишка косолапый», ст.40; №8 «Пирамидка из серии 

«Игрушки», ст.42 

Декабрь: №11 «Пошел котик на торжок», ст.45; №12 

«Зайчишка-трусишка», ст.46 

Январь: №13 «Сидит, сидит зайчик», ст.47; №16 «Красная  кисточка», 

ст.50 

Февраль: №18 «Желтая кисточка», ст.52; №20 «Оля и Айболит», ст.55 

Март: №22 «Зеленая кисточка», ст.58; №23 «Медвежонок и козлята», 

ст.60 

Апрель: №25 «Разные кисточки», ст.63; №28 «Игра- драматизация по 
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 2.10. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, в части формируемой участниками образовательных отношений 

Учебно-методическое пособие образовательная программа дошкольного образования для 

детей от двух месяцев до трѐх лет Программы Теремок 

сказке«Теремок», ст.66 

Май: №30 «Рассматриваем картину «Чья лодочка?», ст.68; №31 

«Игра «Поручение», ст.70 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». М.: 

ЦВЕТНОЙ МИР, 2018. 

Рисование Сентябрь: «Красивые листочки», ст.27 

Октябрь: «Падают, падают листья…», ст.29; «Ветерок, подуй 

слегка!», ст.33 

Ноябрь: «Дождик, дождик, веселей!», ст.35; «Вот какие ножки у 

сороконожки», ст.39 

Декабрь: «Снежок порхает, кружится», ст.42; «Праздничная елочка», 

ст.46 

Январь: «Вкусные картинки», ст.51; «Угощайся, зайка!», ст.55  

Февраль: «Баранки-калачи», ст.57; «Постираем полотенца», ст.60 

Март: «Цветок для мамочки», ст.63; «Солнышко- колоколнышко», 

ст.69 

Апрель: «Ручейки бегут, журчат», ст.70; «Вот какие у нас мостики!», 

ст.73 

Май: «Вот какой у нас салют!», ст.79; «Вот какие у нас птички!», 

ст.80 

Лепка 

Сентябрь: «Тили-тили, тесто…», ст.20; «Тяп-ляп- и готово…», ст. 21 

Октябрь: «Падают, падают листья…», ст.28 

Ноябрь: «Вот какие ножки у сороконожки», ст.38 

Декабрь: «Вот какая елочка!», ст.44 

Январь: «Колобок катится по дорожке…», ст.53 

Февраль: «Бублики-баранки», ст.56 

 Март: «Солнышко-колоколнышко», ст.68 

 Апрель: «Птенчик в гнездышке», ст.74  

Май: «Вот какой у нас салют!», ст.78 

«Физическое 

развитие» 

Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова «Физическое развитие детей третьего 

года жизни». М.: ЦВЕТНОЙ МИР, 2019. 

Сентябрь: «Поиграем с Петрушкой», ст.19; «В гости к Матрешке», 

ст.21 

Октябрь: «В гостях белочки и зайчика», ст.23; «Подарки», ст.25 

Ноябрь: «На прогулку в лес пойдем», ст.27; «В гости в деревню», 

ст.29 

Декабрь: «Подарки от Маши», ст.31; «Мишенька-медведь», ст.33 

Январь: «Мчится поезд во весь дух», ст.35; «Веселое путешествие», 

ст.37 

Февраль: Так-палка, а так-лошадка», ст.39; «Строители»,ст.41 

Март: «Весна пришла», ст.43; «Кот и мыши», ст.45 

Апрель: «Разноцветные косички», ст.47; «Мы-водители», ст.49  

Май: «Курочка и желтые цыплятки», ст.51; «Мой веселый, звонкий 

мяч», ст.53 
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Для реализации Программы используются организационные формы: 

– культурно - гигиенические процедуры в течение дня; 

– прогулки и тематические экскурсии на участке детского сада; 

– игры - забав; 

– игры – занятия; 

– игры с правилами (подвижные, дидактические) 

– свободные игры ( поддержка становления и развития сюжетно – ролевой игры); 

– ситуационные беседы; 

– экспериментирование; 

– развивающие занятия, связанные с организацией таких видов деятельности, как 

познание окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, труд в природе; 

– моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в 

том числе основами безопасности жизни и здоровья. 

Для успешной реализации Программы педагог применяет вариативные формы, 

методы и средства, описанные в методических пособиях Программы Теремок    (стр.100- 

105 издания Программы Теремок), выбирая с учѐтом возраста, состава групп, 

особенностей  и интересов детей, образовательного запроса родителей. 

Все формы, способы, методы и средства реализации программы призваны 

обеспечивать активное участие ребѐнка в образовательном процессе в соответствии с 

его возможностями и интересами, поддерживать личностно – развивающий характер 

общения и взаимодействия. 

При подборе форм, методов, способов достижения планируемых образовательных 

результатов важно учитывать общие характеристики развития детей и образовательные 

задачи для каждого возраста. 

Организация работы детей от двух месяцев до 3-х лет осуществляется через 

взаимодействие основных образовательных областей: 

– социально-коммуникативное развитие, 

– познавательное развитие, 

– речевое развитие 

– художественно-эстетическое развитие, 

– физическое развитие. 

Первый год жизни детей Образовательная программа дошкольного образования 

для детей от двух месяцев до трѐх лет «Теремок» Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР» 

Москва 2018. стр. 25-37. 

Второй год жизни детей Образовательная программа дошкольного образования для 

детей от двух месяцев до трѐх лет «Теремок» Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР» 

Москва 2018. стр. 38-54. 

Третий год жизни детей Образовательная программа дошкольного образования для 

детей от двух месяцев до трѐх лет «Теремок» Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР» 

Москва 2018. стр. 55- 72. 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные 

области 

Младший дошкольный 

возраст 

Физическое  

развитие 

1. Игровые беседы с  элементами движений 
2.Игра 

3.Интегративная деятельность 
4. Ситуативный разговор 

5.Проблемная ситуация 

Соцально- 1.Игровое упражнение 
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коммуникативное 

развитие 

2.Индивидуальная игра 

3.Совместная с воспитателем игра 

4.Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

5.Чтение 

6. Беседа 

7. Наблюдение 

8.Рассматривание 

9.Праздник 

10. Поручение 

Речевое развитие 1.Рассматривание 

2.Игровая ситуация 

3.Дидактическая игра 

4.Ситуация общения 

5.Беседа 

6.Интегративная 

деятельность 

7.Хороводные игры с  пением 

8.Игра- драматизация 

9.Чтение 

10.Обсуждение 

11.Рассказ 

12.Игра 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

1. Рассматривание 

2.Наблюдение 

3.Игра-экспериментирование 

4.Исследовательская 

деятельность 

5. Развивающая игра 

6. Ситуативный разговор 

7. Рассказ 

8. Интегративная деятельность 

9. Беседа 

10. Проблемная ситуация 

 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

1. Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

2. Игра 

3. Организация выставок.  

4. Изготовление украшений 

5. Слушание соответствующей возрасту                                                                                народной, детской  

музыки 

6. Экспериментирование с (песком, глиной) 

7. Музыкально- дидактическая игра 

8. Разучивание музыкальных игр и танцев 

9. Совместное пение 

2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Эффективность программы в большей степени зависит от положительного примера 

взрослых. Необходимо чтобы требования, предъявляемые к детям, были едины как в 

семье, так и в дошкольной организации. 

Направления работы педагогов с родителями: 

- организация собраний с целью информирования родителей о совместной работе и 
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стимулирования их активного участия в ней; 

- ознакомление родителей с работой детского сада по 

направлению «Патриотическое воспитание» через организацию тематических выставок, 
видеофильмов, открытых занятий, информационных стендов; 

- организация мероприятий с участием родителей; 

- ознакомление родителей с результатами обучения детей: общие мероприятия, 

выставки, фотогазеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (в соответствии в ФАОП ДО п. 50) 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с НОДА 

  
 Организационное обеспечение образования обучающихся с НОДА базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. 
 Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с НОДА   
в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. Необходима организация системы взаимодействия и 

поддержки образовательной организации со стороны ТПМПК, ППМС-центра. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с НОДА максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

НОДА 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с НОДА в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с НОДА 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков;  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
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успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с НОДА, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с НОДА, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

НОДА в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка с НОДА 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 с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

НОДА. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с НОДА. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. 

 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с НОДА, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с НОДА в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся) 
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3.2.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 

  двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с 

НОДА, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; игрушки 

должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с 

НОДА, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с НОДА, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства. 

3.2.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

 

3.4.    Кадровые условия реализации программы 

Реализация Программы МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 

«Ласточка» обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей 

которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерацииот 21февраля 2022г. №225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, №9, ст.1341. Коррекционная работа 
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проводится воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по ФК. 

Музыкальный 

руководитель 

1. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

2. Формирование фонематического восприятия. 

3. Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание 

стихов, потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских 

композиторов) 

Инструктор по 

физической культуре 

1. Общее физическое развитие и воспитание 
2. Укрепление здоровья. 
3. Развитие двигательных умений и навыков 

4. Совершенствование ориентировки в пространстве. 

5. Закрепление лексико-грамматических средств языка путём 
специально подобранных подвижных игр и упражнений. 

Медицинский 

работник 

Изучение и оценка соматического здоровья и состояния нервной 

системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными 

критериями. 

   

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её 

реализации в ДОО. Образовательная организация вправе применять сетевые формы 

реализации Программы или отдельных её компонентов, всвязи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии сорганизацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям.   

Реализация образовательно программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. 

В целях эффективной реализации Программы ДОО должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года. 

Кадровые условия в ДОО соответствуют критериям оценки реализации 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых 

нарушений у дошкольников 

Воспитатель 1. Осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 

2. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 
текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

3. Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

4. Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации естественного 
общения. 

5. Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с 

художественной литературой и творчеством детских писателей, работа 
надпересказом и составление всех видов рассказов). 

6. Закрепление навыков чтения и письма. 

7. Закрепление речевых навыковна индивидуальных занятиях по заданию 
учителя-логопеда. 

8. Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале 
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образовательной программывДОО: 

- квалификации педагогических работников соответствуют требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- квалификации учебно-вспомогательного персонала соответствуют требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей , 

специалистов и служащих; 

- профильная направленность квалификации педагогических работников 

соответствует занимаемой должности. 
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3.5.      Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации 

Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и 

содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и 

искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и 

канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации режима дня, 

организации физического воспитания, личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

НОДА, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности   (трудовой,   конструктивной,   продуктивной,   театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с 

участием взрослых и других детей. 

Материально-технические условия реализации Программы 

 

№  

п./п 

Характеристика материально 

технической базы.  

Характеристика оснащения объектов 

1 Территория детского сада Общая площадь территории 12615,37 кв.м. 

Территория образовательного учреждения 

ограждена, озеленена деревьями и  кустарниками. 

На территории размещены прогулочные 

площадки, на каждом из которых имеется теневой 

навес, стационарное игровое оборудование, 

закрытая песочница. На территории ДОУ 

отдельно выделена спортивная площадка для 

проведения физкультурных мероприятий на 

улице. 

2. Здание детского сада Здание типовое, отдельно стоящее, в нем имеется 

горячее и холодное водоснабжение, в рабочем 

состоянии вентиляция, канализация и 

централизованное отопление. В ДОУ имеется 

пожарная сигнализация и тревожная кнопка. 

3 Групповые 

 помещения 

В здании дошкольного учреждения имеются 

следующие помещения: групповые ячейки с отдельно 

выделенными раздевальными, групповыми, 

спальными, туалетными комнатами. Групповые 

помещения  
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оборудованы по направлениям: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

4. Физическое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

6. Игровая деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда в  

помещениях ДОУ (предназначенных для 

образовательной деятельности) помогает детям 

осваивать все виды детской деятельности в 

соответствии ФГОС ДО. Развивающая предметно-

пространственная среда помещений детского сада 

пополняется в соответствии с требованиями 

Программы. 

В групповых помещениях, в соответствии с 

современными требованиями к организации 

развивающей предметно- пространственной среды 

оборудованы уголки для организации разнообразной 

детской деятельности (как самостоятельной, так и 

совместной с воспитателем). 

В каждой группе имеется магнитно - маркерная доска  

В группах для детей 5-7 лет имеются следующие ЭСО: 

Мультимедийная система (ноутбук – 1 шт. 

Проектор-1 шт.) 

4. 

 

Музыкально- физкультурный 

зал 

 

зал находится на втором этаже. В нем имеется 

фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, 

магнитофон, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийный проектор, экран; спортивное 

оборудование для физического развития. 

5 Кабинет заведующего Кабинет находится на первом этаже. В нем 

имеются нормативно-правовые, контрольно-

аналитические материалы, ноутбук. 

6 Кабинет учителя - 

логопеда 

Кабинет находится на первом этаже 

Созданы условия для коррекционно-развивающей  

работы с детьми для групповых и индивидуальных 

занятий. 

Здесь дети могут получить помощь 

квалифицированного логопеда на ранних стадиях 

формирования речи. 

Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-

логопеда, зону коррекционно-развивающих занятий и 

игровую зону.  

В рабочей зоне размещена  мебель для 

ведения  

 профессиональной документации, хранения  

дидактического материала и консультирования 

педагогов и родителей; канцелярия и офисная 

оргтехника. 

Зона коррекционно-развивающих занятий 
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оборудования приборами дополнительного 

освещения, настенным зеркалом, дидактическими 

играми, передвижной детской мебелью. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, 

многопрофильное оборудование, направленное на 

максимальное раскрытие коммуникативных, 

сенсомоторных и творческих возможностей детей. 

7 Медицинский кабинет Медицинский кабинет находится на втором  этаже В 

кабинете проходит осмотр детей, консультации 

медсестры; 

Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками Учреждения 

Изолятор Процедурный кабинет 

8 Методический кабинет Методический кабинет находится на втором этаже. В 

нем                                                           имеется библиотека методической литературы и 

периодических изданий, наглядно-демонстрационные 

материалы, ноутбук, цветной принтер, принтер,  

фотоаппарат. 

9 Пищеблок Находится на первом этаже. Полностью оборудован 

инвентарем и посудой. Имеется: 2 электроплиты с  

жарочными шкафами, холодильное оборудование, 

электро-мясорубка, овощерезка. 

10 Коридоры ДОУ Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками Учреждения и родителями.  

Стенды для родителей (законных представителей), 

визитная карточка Учреждения. 

Стенды для сотрудников, выставки рисунков и  

поделок и т.д. 
 

 

Учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная 

литература по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с нода: 

 

Развитие детей 

раннего возраста 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий 
и ранний возраст. 

Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. 
Теплюк С.Н Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-

4 лет. 

Теплюк  С. Н. Ребенок второго года жизни 

                       Ребенок третьего года жизни  
Теплюк С.И. Занятия на прогулках – Москва «Владос» 2001; 

.Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» Санкт – Петербург. Детство – пресс 2016 г;  
Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет» Издательство 

«ТЦ.Сфера» 2014г. 

.Е.Е.Хомякова «Комплексные развивающие занятия» Детство-Пресс. Санкт-

Пеербург 2016г. 
Е.В.Башкирова «Комплексная программа п/пед. сопровождения детей 
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раннего возраста» Волгоград-2016г. 

К.Е.Печора «Дети раннего возраста в дош. учреждении»Москва 
«Просвещение» 1986г. 

Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5-2 года)» М-КНИГА Воронеж 2017г. 

Гербова В.В. Воспитание и развитие детей раннего возраста - Мозаика-
Синтез Москва 2016 

С.Я.Лайзане  Физическая  культура  для  малышей. Москва «Просвещение» 

1987г. 
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама-рядом» Мозайка-Синтез Москва 2017. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.- метод. пособие. 
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Владение 

речью как средством общения. Конспекты занятий. Ч. 3. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 
Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). 

Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. Ч. 2. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 
Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Словарь. 

Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий. Ч. 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 
Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015. 

Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего 
возраста на прогулке: метод. Пособие.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

 

 
Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

1 младшая группа 
Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Автомобили (крупного 

размера) 

2 Набор из пяти русских шумовых 

инструментов (детский) 

1 

Автомобили (среднего 

размера) 

10 Набор инструментов для 

ремонтных работ (пластмассовый) 

1 

Бубен маленький 2 Набор кукольных постельных 

принадлежностей 

2 

Бубен средний 1 Набор машинок разного назначения, для 

детей от 2-х до 4-х лет 

1 

Набор медицинских 

принадлежностей  

1 Деревянная игрушка с желобами                        для 

прокатывания шарика 

1 

Набор муляжей овощей и 

фруктов 

3 Доска-основа с вкладышами и с 

изображением в виде пазла – комплект 

2 

Набор мягких модулей 1 Звери и птицы объемные и плоскостные 

(из разного материала) – комплект 

1 

Набор мячей (разного 

размера, резина) 

10 Игрушка на колесах на палочке    или 

с веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами 

2 

Каталки – с палочкой или 

шнурком 

3 Набор пазлов – комплект 5 
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Набор парикмахера 1 Книги детских писателей –комплект 1 

Коврик массажный 1 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 

Коляска прогулочная 

(среднего  размера) 

1 Набор репродукций картин о природе 1 

Куб с прорезями основных 
Геометрических форм для 
сортировки объемных тел 

4 Набор столовой посуды для игры с 
Куклой 

3 

Куклы (крупного размера) 2 Набор чайной посуды 1 

Куклы (среднего размера) 2 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 

Кукольная кровать 3 Настольно-печатные игры для детей 

раннего возраста – комплект 

15 

Кухонная плита (соразмерная  
росту  ребенка) 

1 Неваляшки разных размеров – 
комплект 

1 

Кухонный шкафчик 
(соразмерный росту ребенка) 

1 Объемные вкладыши из 3–4 

элементов (миски, конусы) 

5 

Лото с разной тематикой 

комплект 

2 Пирамида настольная, окрашенная в 

основные цвета 

4 

Матрешки трех кукольная 2 Пожарная машина (среднего  размера) 1 

Мольберт двухсторонний 2 Разрезные картинки, разделенные на 
2 части по прямой – комплект 

8 

Мяч надувной 2 Руль игровой 3 

Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и 

отдыха людей) 

1 Набор для экспериментирования водой: 

стол-поддон, емкости 2-3 размеров и 

разной формы, предметы-орудия для 

переливания и вылавливания –черпачки, 

сачки 

1 

Телефон игровой 4 Набор игрушек для игры с песком 5 

Юла или волчок 2 Металлофон 2 

Календарь природы 1 Дудочка 2 

Флажки разноцветные 
(атласные) 

10 Набор из мягкого пластика для 
плоскостного конструирования 

1 

Барабан с палочками 2 Комплект книг  

Гантели детские 3 Игрушка-ветерок 1 

Резиновая корова для 
прыжков 

1 Резиновые игрушки животных 5 

Ленты с кольцами 10 Лейки 3 

Мельница 1 

 

Макет: «Аквариум» 
«Ферма с домашними                                животными» 

«Лес с дикими                                   животными» 

1 

1 
1 

Тазик 1 Поднос 1 

Игрушки-рыбки 5 Большая пластмассовая тарелка 1 

Трубочки 10 Инструменты для ухода за 
растениями- комплект 

1 

Мерные ложки 10 Пипетки 10 

Игровой материал: грибочки 

елочки овощи фрукты 

 Баночки с фасолью, гречкой, 

рисом, горохом, песком; шишки 

5 
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Материал для рисования: 

цветные карандаши, мелки, 

баночки под воду, бумага, 

гуашь - комплект 

1 Материал для лепки: пластилин, стеки, 

доска для лепки - комплект 

1 

Детское пианино 1 Погремушки 7 

Конструктор «Лего» - 

комплект 

1 Ширма маленькая для настольного 

и кукольного театра 

1 

Деревянные плоские вкладыши 4 Фланелеграф 1 

Игра-шнуровка «Яблоко» 1 Персонажи для настольного театра- 

комплект 

5 

Мозайка 1 Куклы бибабо 5 

Портрет президента 1 Элементы одежды для ряженья 8 

Герб России 1 Маски - комплект 5 

Флаг России 1 Сказки для фланелеграфа 5 

Стол для кормления куклы 1 Горшок для куклы 2 

Игра для дыхательной 
гимнастики 

1 Персонажи для пальчикового 

театра - комплект 

 

  Объемные игрушки с отверстиями- 
геометрические  фигуры 

3 

Средства наглядности (плоскостная наглядность) 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Папка «Овощи» 1 «Физкультминутки» 1 

Папка «Части растений» 1 «Подвижные игры» 1 

Папка «Фрукты» 1 «Дыхательная гимнастика» 1 

Папка «Времена года» 1 «Гимнастика пробуждения» 1 

Папка «Птицы» 1 «Транспорт» 1 

Папка «Домашние животные» 1 «Садовые деревья» 1 

Картинки «Рыбы» 1 «Одежда» 1 

Папка «Эмоции» 1 «Дикие животные» 1 

Папка «Песенки, потешки» 1 «Цвета» 1 

«Пальчиковая гимнастика» 1 «Профессии» 1 

«Музыкальные инструменты» 1 «Сравниваем противоположности» 1 

«Времена года. 
Природные  явления» 

1   
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3.6. Режим и распорядок дня. Учебный план. Календарный учебный 

график 

 

Режим работы ДОУ: с 07.00 до 17.30, полный день 10.8-часового пребывания с 

понедельника по пятницу, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.  

Режим дня в разных возрастных группах разрабатывается на основе СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Распорядок жизнедеятельности обучающихся МБДОУ регламентируется Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников.  

 Распорядок дня для обучающихся всех возрастных групп ежегодно 

разрабатывается и утверждается приказом заведующего МБДОУ на теплый и холодный 

период. 

Режим дня на летний период  1 младшая группа 

Наименование деятельности Время 

Прием детей на воздухе, 
Самостоятельная деятельность, игры 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на  воздухе 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 

Самостоятельная деятельность, игры 8.35-9.15. 

Прогулка, второй завтрак 9.15-11.30 

Второй завтрак  

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.50 

Обед 11.50-12.10 

Прогулка  

Дневной сон 12.10-15.10 

Подъѐм, воздушные процедуры 15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная  деятельность, игры 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-17.30 
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Режим дня на холодный период1 младшая группа 

 

Наименование деятельности Время 

Приѐм детей, самостоятельная  деятельность, игры 7.00-8.00 

    Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

 Завтрак 8.10-8.30 

Самостоятельная  деятельность, игры 8.30-9.00 

Образовательная   деятельность 9.00-9.10-9.20 

Второй завтрак 9.20 

Прогулка 9.30-11.35 

Возвращение с прогулки 11.35-11.45 

Обед 12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.45 

2-е занятие 15.45-15.55- 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка уход детей  домой 16.05-17.30. 

 

 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы ДОУ с 7.00 до 17.30 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01 сентября по 31 мая (36 недель) 

Зимние каникулы 1 неделя января 

Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Оформление карт индивидуального 

развития воспитанников по освоению 

планируемых результатов  Программы 

1 и 2 неделя сентября, 1-2 неделя 

января и 3 – 4 неделя мая 

Наименование возрастных групп 

1 младшая группа  
Длительность условного учебного часа (в минутах) 

10 мин  

Общее астрономическое время занятий в часах, в неделю 

1ч. 40 мин.  

Время проведения организованной образовательной деятельности (занятий) 

    9.00-9.20 ;   15.45 – 16.05   

занятия по подгруппам 

Периодичность проведения 

родительских собраний: 

 

1 собрание – сентябрь,    2 собрание – 

декабрь,  3 собрание – февраль, 4 

собрание – май 
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Перечень проводимых праздников и 

развлечений для воспитанников  

    

Праздник осени,  Новый год;  

Международный женский день; Праздник 

весны; Лето 

 

 

Учебный план 

 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования в соответствии с федеральной образовательной 

программой дошкольного образования, и объем недельной образовательной нагрузки. 

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями: Продолжительность занятий  для детей 2-3 

лет – 10 минут 

В летний период занятия не проводится. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, проводятся спортивные мероприятия, подвижные игры, 

досуги, развлечения 

 

Учебный план работы (занятия) с детьми 2-3 лет 

 
Образовательные области, 

приоритетные направления 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Первая младшая группа 

кол-во в 

неделю/месяц/год 

Речевое развитие речевое развитие 2/8/72 

Восприятие художественной 

литературы 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим. 
Познавательно- исследовательская 

деятельность 

1/4/36 

Развитие математических представлений 1/4/36 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 1 /4/36 

Лепка 0,5/2/18 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5/2/18 

Музыка 2/8/72 

Физическое развитие Физическая культура 2/8/72 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное  

развитие: игры собщением 

Образовательная 
деятельность в 

режимных   моментах 

(ОДРМ) 

Общее количество  15/60/540 

 

 Календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет календарный план 

воспитательной работы, который строится на основе базовых ценностей по следующим   

этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

Дата проведения Тематика мероприятия Возраст               детей 

Сентябрь 

1 сентября День знаний Все возрастные    группы 

27 сентября День дошкольного работника Все возрастные группы 
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Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

Все возрастные        группы 

4 октября День защиты животных Все возрастные        группы 

5 октября День Учителя Дети дошкольного 

возраста 

Третье 

воскресенье 

октября 

День Отца Все возрастные            группы 

25 октября Осенняя ярмарка Все возрастные группы 

Ноябрь 

Последнее 

воскресенье  

ноября 

День Матери в России Все возрастные группы 

Декабрь 

3 декабря День неизвестного солдата. 

Международный день инвалида 

Все возрастные группы 

31 декабря Новый год Все возрастные группы 

Январь 

13  январь «Рождественские посиделки» Дети дошкольных групп 

Февраль 

23 февраля День защитника Отечества Все возрастные группы 

Март 

8 марта Международный женский день; Все возрастные группы 

27 марта Всемирный день театра. Дети дошкольного 

возраста 

Апрель 

1 апреля День смеха Все возрастные  группы 

12 апреля: День космонавтики. Дети дошкольного 

возраста 

Май 

1 мая Праздник Весны и Труда; Все возрастные группы 

Июнь 

1 июня День защиты детей; Все возрастные группы 

6 июня День русского языка; 

День рождение А.С.Пушкина 

Все возрастные группы 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности. Дети дошкольного 

возраста 

Август 

12 августа: День физкультурника Все возрастные группы 

19 августа Яблочный спас Дети дошкольного 

возраста 

31 августа До свидание лето, до свидание Все возрастные группы 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты (акции, конкурсы, тематические 

недели и другие) учитывая специфику дошкольного учреждения. 
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Тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 1 неделя Здравствуй детский сад. 

2 неделя Детский сад – чудесный дом! 

3 неделя Мои любимые игрушки. 

4 неделя 

Октябрь 1 неделя Осень. 

2 неделя Дары осени. 

3 неделя Домашние животные и птицы. 

4 неделя Дикие животные осенью. 

Ноябрь 1 неделя Одежда 

2 неделя Обувь 

3 неделя Я в мире человек. 

4 неделя День матери 

Декабрь 1 неделя Здравствуй, зимушка – зима! 

2 неделя Зимние забавы. 

3 неделя Новый год 

4 неделя 

Январь 1 неделя Народная игрушка. 

2 неделя 

3 неделя Зима.Зимующие птицы. 

4 неделя 

Февраль 1 неделя Неделя доброты. 

2 неделя В гостях у сказки. 

3 неделя                                       Папин день. 

4 неделя Мебель. 

Март 1 неделя Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 

 2 неделя 

3 неделя Всемирный день воды. 

4 неделя Международный день птиц. 

Апрель 1 неделя Международный день книги. 

2 неделя Космос 

3 неделя Транспорт. 

4 неделя                       Всемирный день здоровья. 

Май 1 неделя День Победы. 

2 неделя Весна.Насекомые. 

3 неделя Международный день семьи. 

4 неделя Лето. Цветы на лугу 
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                                 Дополнительный раздел. Краткая презентация 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

воспитанника  с нарушениями опорно-двигательного аппарата  (далее – НОДА) МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 8 «Ласточка» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с основными нормативно- правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

– Федеральной адаптированной программой дошкольного образования, утв. 

Приказом Минпросвещения от 24.11.2022 №102 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990)  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г .№ 273-ФЭ (актуальная ред.) «Об 

образовании в Российской Федерации»   

– Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в  Российской Федерации»  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября2013 

г.№1155(ред.от08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г регистрационный № 30384)  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28сентября   2020года   №28   Об   утверждении   санитарных   правил   СП   

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32  Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН2.3/2.4.3590- 20 

– «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»  
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020  №59599).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений с учѐтом учебно-

методических пособий: образовательная программа дошкольного образования для детей 

от двух месяцев до трѐх лет «Теремок» под редакцией: Волосовец Т.В., Кириллова И.Л., 

Лыковой И.А., О.С. Ушаковой.  Программа определяет содержание воспитательно - 

образовательного процесса детей раннего возраста в, которая ориентирована на создание в 

образовательной организации оптимальных условий для амплификации 

психофизического и социокультурного развития ребѐнка с учѐтом его индивидуальных 

особенностей и образовательного «запроса» семьи.  

          Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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обучающихся с НОДА. Программа  является основой для преемственности 

уровней дошкольного и начального общего образования. 

Программа  обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

-возможность освоения воспитанниками с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным 

сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения.  

Развитие моторных навыков имеет важнейшее значение в абилитации 

обучающихся с НОДА, но, уделяя большое значение их развитию, нужно учитывать 

необходимость реализации интеллектуального и креативного потенциала. Большое 

значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное 

состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными двигательными 

расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, специальную 

коррекционно-педагогическую работу по коррекции психического развития, 

логопедическую работу. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с детьми с НОДА по мере 

выявления педагогом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с 

особенностями психо–физического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанника с НОДА, их гармоничное развитие по основным образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно –эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи включает 3 основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы, и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ТНР, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях -описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей; 

-описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с 

ОВЗ. Так же в содержательном разделе представлены особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, Рабочая программа воспитания. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
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обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации предметно- 

пространственной среды. 

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 

коррекционной работы для получения образования детьми с НОДА. В данном 

направлении используются специальные методические пособия и дидактические 

материалы. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель работы с родителями воспитанников – повышение психолого- 

педагогической компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания, охраны и 

укрепления физическогои психического здоровья детей. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО 

совместно с семьёй. 
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