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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования является обеспечение условий для до-

школьного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

ребёнка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особен-

ностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав детей дошкольного возраста на полу-

чение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие спо-

собностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и со-

циокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворе-

ния его образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания адаптированной основной образовательной 

программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребен-

ка с ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их воз-

растными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизи-

ческим и индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

детей с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольно-

го и начального общего образования; 

- способствование профилактике плоскостопия и нарушений осанки; 

- развитие физических качеств детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с учётом их психических и физических особенностей; 

- развитие координационных способностей детей с ОВЗ. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соот-

ветствии с возрастными особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию адаптиро-

ванных программ для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в разви-

тие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообще-

ства и вариативных программ дополнительного образования детей для обо-

гащения детского развития. Программа предполагает, что Организация уста-

навливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 
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др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предпола-

гает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скры-

тых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-

стей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаи-

мосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и со-

циально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познаватель-

ным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образова-

тельного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР до-

школьного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реали-

зации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инва-

риантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна раз-

работать свою адаптированную основную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбо-

ра образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (за-

конных представителей). 

Специфические принципы и подходы к формированию адаптиро-

ванных программ для детей с задержкой психического развития: 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Кор-

рекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образова-

тельном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной реализа-

ции потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самосто-

ятельности в дальнейшей социальной жизни. 
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Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррек-

ционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и пато-

генез (механизмы) нарушения. У детей с ЗПР, особенно в дошкольном воз-

расте, при различной локализации нарушений возможна сходная симптома-

тика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного 

и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание кор-

рекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать внутриси-

стемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 

обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эф-

фективность коррекционной работы во многом будет определяться реализа-

цией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка с ЗПР. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции наруше-

ний. Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структур-

ным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследо-

вания ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты ПМПК, 

собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углублен-

ная диагностика в условиях Организации силами разных специалистов. Ком-

плексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффектив-

ной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем ле-

чение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспита-

телей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаи-

модействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Кор-

рекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении функциональности и стадиаль-

ности детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах 

одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и 

овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладени-
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ем новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет это-

го обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР 

находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыс-

лительной деятельности, у них в разной степени сформированы простран-

ственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, 

чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. 

Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной сто-

роны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой – выстраива-

ются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей с ЗПР.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничи-

ваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и 

требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспита-

нии. Данный принцип предполагает организацию обучения и воспитания с 

опорой на ведущую деятельность возраста. Его реализация предусматривает 

целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой дея-

тельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотиваци-

онного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Кор-

рекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Детей с ЗПР обучают использованию различных алго-

ритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для то-

го чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к 

словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на за-

вершающих этапах работы подводят к предварительному планированию.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специ-

ально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития 

и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути 

и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему – с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с 

ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в 
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процессе коррекционно-развивающей работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР 

через разные виды деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего 

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

возможностей дошкольника. 

Принцип инвариантности 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 основную образовательную про-

грамму. При этом за Организацией остается право выбора способов их до-

стижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников с ЗПР, их психофизических особенностей, за-

просов родителей (законных представителей). 

Подходы к формированию адаптированных программ 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция обра-

зования, обеспечивающая становление личности ребенка с ЗПР и ориенти-

рующая педагога на его индивидуальные особенности, признание самоцен-

ности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гу-

манно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможно-

стей и специальных образовательных потребностей. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по адаптированной 

программе в разные возрастные периоды, при этом у них выявляется различ-

ная степень выраженности задержки психического развития, образователь-

ных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, 

умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора вариа-

тивного содержания образовательной работы, для осуществления монито-

ринга ее результатов, в Программе условно выделяется 3 варианта освоения 

образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из 

образовательных областей, и соответственно определяются планируемые ре-

зультаты (уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифферен-

циация не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключи-

тельно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является осно-

вой для выработки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего об-

разовательного маршрута на этапе перехода на школьный уровень образова-

ния. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы 
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(по всем образовательным областям) означает устойчивую положительную 

динамику в развитии воспитанников в условиях целенаправленной коррек-

ции. Однако дети по-прежнему могут нуждаться в специальных условиях, т. 

к. у них сохраняются специфические трудности (из-за особенностей эмоцио-

нально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков познаватель-

ных процессов и регуляторных компонентов деятельности и др.), тормозящие 

самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после оказан-

ной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать 

первый вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты диагно-

стики, ППк, может рекомендовать продолжить образование по основной про-

грамме дошкольного образования. Вместе с тем, рекомендуется продолжить 

психологическое сопровождение на весь период дошкольного образования. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-

развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитив-

ной сфер, восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осва-

иваемых на предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально 

организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и дальнейше-

го закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной дея-

тельности воспитанника. 

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррек-

ционно-развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) 

и/или выраженных трудностях освоения дошкольной образовательной про-

граммы. Предполагается тщательная адаптация и индивидуализация содер-

жания образовательной и коррекционной работы на основе всестороннего 

изучения коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его инди-

видуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий 

всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ре-

бенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: 

формирование социально приемлемого поведения, повышения познаватель-

ной мотивации и совершенствования регуляторной сферы деятельности, раз-

вития познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а 

также восполнение пробелов в освоении дошкольной образовательной про-

граммы с ориентацией на индивидуальные возможности ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с уче-

том возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудно-

стей и образовательных потребностей. Предполагается возможность перехо-

да от одного варианта к другому.  

Построение Программы основывается на комплексно-тематическом 
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принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция 

коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 

предусмотренных учебным планом, но и во все виды совместной со взрос-

лым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается разви-

вающая среда для организации свободной деятельности детей с ЗПР. В кор-

рекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учи-

теля-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительно-

го образования. Обязательной составляющей Программы является взаимо-

действие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и 

психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особен-

ностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недо-

статков у дошкольников с ЗПР. Все занятия (НОД) интегрируют образова-

тельные задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-

развивающую направленность. Основными видами деятельностями являются 

игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

Специфические принципы и подходы к формированию адаптиро-

ванных программ для детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

Принципы: 

-  учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- учета закономерностей развития ребенка, характерных для становле-

ния ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде; 

- определение базовых достижений ребенка с интеллектуальными 

нарушениями в каждом возрастном периоде с целью планирования и осу-

ществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциаль-

ных возможностей его развития; 

- учета развивающего характера обучения, основывающегося на поло-

жении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения «ак-

туального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития»; 

- учета приоритетности формирования способов усвоения обществен-

ного опыта ребенком (в том числе, и элементов учебных деятельности), как 

одной из ведущих задач обучения, которое является ключом к его развитию и 

раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- обогащения традиционных видов детской деятельности новым со-

держанием; 
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- стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование 

их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- учета роли родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогической работе; 

- учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи. 

Подходы: 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекци-

онно-педагогической работы с ребенком;  

- личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и при-

емов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педа-

гогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с 

этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы 

является преодоление социальной недостаточности ребенка.  

Специфические принципы и подходы к формированию адаптиро-

ванных программ для детей с тяжелыми множественными нарушения-

ми развития 

В отечественном специальном образовании обосновано положение о 

том, что ребенок с множественными нарушениями развития не может без 

специального обучения усвоить не только общеобразовательные программы, 

но и жизненно значимые социальные навыки (Л.С. Выготский; А.И. Меще-

ряков; И.А. Соколянский). В связи с этим возникает потребность в использо-

вании обходных путей, других способов и инструментов воспитания и обу-

чения, иными словами, в специально организованном образовательном про-

странстве, которое может обеспечить такому ребенку все необходимые усло-

вия для реализации своего права на наследование социального и культурного 

опыта человечества (В.И. Лубовский; Малофеев Н.Н., Стребелева Е.А.). По 

мнению Л.С. Выготского, «ребенок, развитие которого осложнено дефектом, 

не есть просто менее развитой, чем его нормальные сверстники, но иначе 

развитой. Специфичность органической и психологической структуры, тип 

развития и личности отличают аномального ребенка от нормального» (Л.С. 

Выготский, 1983, т.5, с.38). При этом отечественными учеными доказано, что 

вместе с органическим дефектом организму даны силы, тенденции, стремле-

ния к его преодолению или выравниванию. Физиологическая и психологиче-

ская потребность человека к развитию, существующие компенсаторные и ре-
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генерационные механизмы, высокая пластичность и большие функциональ-

ные резервы центральной нервной системы, могут и должны быть использо-

ваны при организации специальной коррекционно-педагогической помощи в 

процессе образования детей с ТМНР. Именно они являются исходной точкой, 

движущей силой и условием достижения положительных результатов обуче-

ния детей этой сложной категории. Особенности функционирования голов-

ного мозга и анализаторов, ограничение потока поступающей сенсорной ин-

формации о внешнем мире обуславливают трудности контакта ребенка с 

окружающей средой и медленный темп психического развития. В этом слу-

чае только с помощью специальных социальных средств или специального 

обучения можно реализовать потенциальные психические и физические воз-

можности и осуществить социализацию ребёнка с ТМНР, сформировать мак-

симально возможную самостоятельность, бытовые и иные навыки.  

Обучение детей с ТМНР должно быть организовано в форме сотрудниче-

ства ребенка со взрослым и представлять собой вариант развивающего продук-

тивного взаимодействия как наиболее важного условия социального развития 

ребенка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.И. Мещеряков, И.А. Соколян-

ский). Зависимость психического развития ребенка с ТМНР от условий, в ко-

торых он воспитывается и постоянно находится, определяет необходимость 

активного участия родителей в реализации специальных педагогических тех-

нологий в процессе его воспитания в семье.  

Все вышесказанное определило необходимость дополнения общих 

принципов педагогики и психологии положениями и концепциями специаль-

ной психологии и педагогики:  

− положение ведущей роли социальных условий среды и социаль-

ной ситуации развития для всех динамических изменений, происходящих в 

психическом развитии ребенка на любом возрастном этапе, когда социаль-

ные факторы рассматриваются как основные детерминанты детского разви-

тия; 

− идея о «смысловом строении сознания», когда чувственный и 

практический опыт имеют ведущее значение в формировании сугубо инди-

видуального «смыслообраза мира» у ребенка (Л.С. Выготский, А.В. Запоро-

жец); 

− теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использо-

вания специальных технических средств, методов и приемов для раздраже-

ния проводящих путей, чувствительных областей коры головного мозга и 

формирования межнейронных связей как основы развития высших психиче-

ских функций;  
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− теория имитации и подражания, а также последовательного фор-

мирования умственных действий (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев); 

− теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поиско-

во-исследовательскую деятельность, в процессе которой формируется вос-

приятие и осваиваются социальные способы действий с предметами, закла-

дывается системная и полисенсорная основа познания (Л. С. Выготский, А. 

Н. Леонтьев, А.В. Запорожец); 

− стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и ис-

пользование их для развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения; 

− положение о социальной природе вторичных нарушений в разви-

тии у детей и теория социальной компенсации (Л.С. Выготский); 

− принцип комплексного воздействия, т.е. научно-обоснованное 

сочетание коррекционно-педагогической помощи в образовании детей с 

ТМНР и медицинских мероприятий (в соответствии с ИПРА). Комплексный 

подход предполагает взаимодействие разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспита-

телей, музыкальных руководителей, специалистов по адаптивной физической 

культуре–и сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями; 

− принцип единства диагностики и содержания коррекционно-

педагогической помощи в образовании детей с ТМНР, когда основой содер-

жания коррекционно-педагогической помощи становятся результаты всесто-

роннего анализа состояния психического и физического развития; 

− этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и 

содержание коррекционно-педагогической работы подбираются с учетом 

этиологии (причины), патогенеза (механизмов), тяжести и структуры нару-

шений здоровья и психофизического развития ребенка; 

− принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной 

направленности, означающий, что  коррекционно-развивающая работа долж-

на быть ориентирована на закономерности коммуникативного процесса; 

освоение средств общения для многих детей со сложными нарушениями 

предполагает использование разнообразных невербальных и вербальных 

средств с постепенным усложнением различных форм символизации – от ре-

альных предметов к предметам-символам, картинкам или барельефам, есте-

ственным и специальным жестам, табличкам с написанными словами и фра-

зами, устной, дактильной речи; 

− принцип коррекционно-компенсирующей направленности обра-
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зования, когда специальные средства, методы и приемы обучения использу-

ются как для формирования у детей с ТМНР новых более совершенных пси-

хологических достижений, механизмов компенсации, так и для развития 

функциональных возможностей анализаторов, коррекции нарушений пове-

дения (Т.А. Власова, М.С. Певзнер); 

− положение о совместно-разделенной деятельности педагога и ре-

бенка с ТМНР (А.И. Мещеряков, И.А. Соколянский), что предполагает по-

следовательную смену формы взаимодействия (при постепенной передаче 

инициативы от взрослого к ребенку) от совместной деятельности к совмест-

но-разделенной, а затем самостоятельной деятельности ребенка с помощью 

или под контролем взрослого; 

− принцип социально-адаптирующей направленности образования 

заключается в том, что коррекция и компенсация недостатков развития рас-

сматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения ребенку с ТМНР максимально возможной самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни; 

− принцип организованного взаимодействия с семьей предполага-

ет, что перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррек-

ционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении; 

−  принцип полноты содержания и интеграции отдельных образо-

вательных областей заключается в том, что деление Программы на образова-

тельные области не означает, что каждая образовательная область осваивает-

ся ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТМНР дошкольного 

возраста; 

− принцип инвариантности 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 основную образовательную про-

грамму. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их до-

стижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей); 

− принцип единства развивающих, профилактических и коррекци-
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онных задач в образовании ребенка с ТМНР.  

Достижение целевых ориентиров Программы обеспечивается тесным 

профессиональным взаимодействием специалистов при реализации междис-

циплинарного и комплексного подходов, предполагающих взаимосвязь меж-

ду отдельными направлениями помощи (медицинской, педагогической, пси-

хологической, социальной), представляющие собой единый комплекс и вме-

сте с тем являющиеся самостоятельными компонентами медико-психолого-

педагогической помощи детям с ТМНР, обеспечивающие воздействие как на 

биологическую, так и психологическую составляющие развития детской 

личности. Участие в образовании детей с ТМНР специалистов различного 

профиля строится на синергетическом подходе, когда сотрудничество раз-

личных специалистов и кооперация направлены на поиск нелинейных и ин-

новационных решений, а также системном подходе, позволяющем рассмат-

ривать совокупность всех компонентов педагогической системы в их взаимо-

связи и взаимозависимости. При разработке содержания индивидуальной 

программы обучения и определении методов и приёмов коррекционно-

педагогической работы специалисты должны руководствоваться индивиду-

ально-дифференцированным подходом к обучению, т.е. учитывать актуаль-

ные психологические достижения и физические возможности ребенка, дина-

мику психического развития, а также характер, структуру и тяжесть первич-

ных нарушений развития, глубину вторичных и третичных отклонений.  

Анализируя на каждом новом возрастном периоде динамику психиче-

ского развития ребёнка и изменения в состоянии здоровья, следует придер-

живаться гибкого и интегративного подходов при определении дальнейшего 

образовательного маршрута и содержания обучения в различных предметных 

областях. Это обеспечит своевременный переход ребенка с одного образова-

тельного периода на другой, а при условии полного освоения данной Про-

граммы до достижения ребенком возраста 7 лет возможность перехода на 

иной вариант АООП, наиболее подходящий с учетом актуального психоло-

гического состояния, образовательных потребностей и возможностей ребен-

ка. При этом педагогам следует руководствоваться компетентностным под-

ходом, согласно которому основное внимание при обучении детей с ТМНР 

уделяется формированию самостоятельной деятельности и жизненных ком-

петенций. Еще одним приоритетом в обучении детей с ТМНР в различных 

образовательных областях является формирование способов усвоения обще-

ственного опыта, соответствующих актуальным психофизическим возмож-

ностям, что представляет собой одно из условий вхождения ребенка в куль-

туру и овладения социальными эталонами и нормами.  
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Необходима интеграция коррекционно-развивающего содержания в 

структуру всех занятий согласно учебного плана и во все виды совместной 

деятельности взрослого с детьми, режимные процессы и игровые ситуации. 

Коррекционно-развивающая направленность обучения обеспечивается со-

зданием во всех помещениях образовательной организации специальной 

предметно-развивающей среды, в том числе для оказания специального сти-

мулирующего сенсорного воздействия во время свободной деятельности де-

тей. Каждый специалист, участник образовательный деятельности (учитель-

дефектолог, педагог-психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, 

специалист по АФК, педагог дополнительного образования) должен владеть 

знаниями в области специальной психологии и педагогики, знать и приме-

нять на практике правила использования и ухода за средствами индивиду-

альной коррекции, уметь применять современные коррекционно-

педагогические технологии в своей профессиональной деятельности.  

Программа предусматривает создание целостной системы специальных 

образовательных условий: от предельно общих для всех детей с ОВЗ до ин-

дивидуальных, от которых зависит эффективность реализации образователь-

ного процесса и социальной адаптированности ребенка в соответствии с его 

особенностями и образовательными возможностями. 

Умение специалистов придерживаться в образовательной деятельности 

вышеперечисленных принципов, подходов и положений обеспечивают воз-

можность эффективной реализации содержания Программы на практике, до-

стижения целевых ориентиров и успешной социализации детей с ТМНР.  

1.3 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста. 

1.3.1 Особенности психофизического развития детей раннего и дошколь-

ного возраста с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы от-

ставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 
сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по от-

ношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 
недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.  
У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симпто-

матика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целе-

направленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 
работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у де-

тей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и 

регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельно-
сти. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и со-
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циального поведения.  
Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое по-

ражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недо-

статочность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен про-
цесс функционального объединения различных структур мозга, своевременно 

не формируется их специализированное участие в реализации процессов вос-

приятия, памяти, речи, мышления. 
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточно-

стью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое нега-

тивное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная де-
привация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глу-

бина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различ-
ными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных 

функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является не-
равномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парци-

альной недостаточности различных психических функций, а вторичные 

наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще 
более усиливают внутригрупповые различия. 

 

Классификация вариантов ЗПР 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно разли-

чают четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоциональ-

но-личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с ин-
фантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преоб-

ладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интел-

лектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регу-
ляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хрони-

ческими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стой-
кой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом 

является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособ-
ность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие ран-

него органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 
психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподоб-

ным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый 
план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение рабо-

тоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не спо-

собны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая 
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сфера. 
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, харак-

теризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, явля-

ется наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты не-
зрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированно-

го комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррек-
ции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной не-

зрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности внут-

ри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих 
случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, 

при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  
Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недоста-
точностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и ком-
муникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочета-

нии с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с 
соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР цере-
брально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхож-

дения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, 
но с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с 

ЗПР церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнози-
са, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллекту-
альной продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В 

эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического 

генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех психиче-
ских функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразви-

тие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции 

и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недо-
статочно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произ-

вольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 



20 
 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при кото-
ром страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-

личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения деть-
ми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познава-

тельной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

1.3.2 Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично со-

хранном интеллекте.  
К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с 

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 
ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамма-
тических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, за-

канчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосред-

ственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени за-
висит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от 

воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компо-

нентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-
грамматического строя разной степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 
или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас со-

стоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных ком-

плексов, сопровождающихся жестами и мимикой. 
На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 
с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от воз-

растной нормы. 
На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фоне-

тико-фонематического недоразвития. 
На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языко-

вой системы. 
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обуслов-

ленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со сле-
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дующими речевыми нарушениями: 
- дислалия,  

- ринолалия,  

- дизартрия,  
- алалия,  

- детская афазия,  

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации 
речевых нарушений). 

1.3.3 Особенности психофизического развития детей раннего и дошколь-

ного возраста с УО (ИН) 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный харак-
тер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка - мотивационно-потребностная, соци-

ально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а 
также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, 

поведение.  

Умственная отсталость является самой распространенной формой ин-
теллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических син-

дромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познава-

тельной деятельности.  
Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности цен-

тральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения соци-

ального и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, 
нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном 

(биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в 

развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска обход-
ных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального раз-

вития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего 

развития с самого раннего детства. 
В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 

выделяют 4 степени умственной отсталости:  

- легкая (IQ - 50 – 69, код F70),  
- умеренная (IQ - 35 – 49, код F71),  

- тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72),  
- глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 73) и другие формы 

умственной отсталости (код F 78).  

При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо 
учитывать, с одной стороны, степень выраженности умственной отсталости, 

а с другой – общие закономерности нормативного развития, последователь-

ность и поэтапность становления формируемых функций. 
В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфиче-

ские черты детей с УО (ИН), которые отличают всех этих детей от их 

сверстников с нормативным развитием. С первых месяцев жизни дети от-
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стают в физическом и психомоторном развитии. В первые годы жизни отли-
чаются от своих ровесников соматической ослабленностью, повышенной 

восприимчивостью к простудным и инфекционным заболеваниям, бронхи-

там, пневмониям.  
В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют 

взор на лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют по-

требности к общению с близкими взрослыми. В новой ситуации взаимодей-
ствия дети часто капризничают, реагируют криком, плачем на новых взрос-

лых и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для многих из них 

характерно неустойчивое настроение, раздражительность, проявление упрям-
ства, плаксивости, возбудимости или вялости. К концу года у некоторых появ-

ляется отдельные звуки и звуковые комплексы. 

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на соб-
ственное имя, не могут по просьбе взрослого показать (назвать) части своего 

тела и лица. В игровой ситуации не подражают взрослому, не могут выпол-

нить простую инструкцию (например, «Поиграй в ладушки!»), не проявляют 
интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это характерно 

для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни коррекционная 

помощь. При организации и проведении целенаправленной коррекционной 
помощи эти особенности в развитии детей сглаживаются. 

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, 

отсутствием интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не 
берут в руки игрушки и не рассматривают их); отсутствует любознательность 

ко всему новому. В результате пассивности малышей у них не возникают ори-

ентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?». В ситуации целена-
правленного коррекционного воздействия эти дети начинают проявлять инте-

рес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется возможность 

подражать действиям взрослого, что становится отправной точкой для даль-
нейшего познавательного развития ребенка, возможности усвоения новых 

умений. 

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает 
«расцвета» в нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое обще-

ние; преобладают неспецифические манипуляции, которые перемежаются не-

адекватными действиями с предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и 
облизывают игрушки, смахивают игрушки со стола и т.д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-
личностное общение, интерес к предметно-ситуативному общению со взрос-

лым. Дети, подражая взрослому, начинают выполнять соотносящие действия с 

игрушками (собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези и т. д.), начина-
ют усваивать предметные действия с игрушками.  

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная за-

держка в овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а неко-
торые из них овладевают ходьбой только к концу раннего возраста. При этом 

общие движения характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замед-

ленностью или импульсивностью. Дети на третьем году жизни не могут само-
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стоятельно ходить целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и опус-
каться по лестнице. Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: не 

формируется ведущая рука и согласованность действий обеих рук, мелкие и 

точные движения кистей и пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы 
всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец. 

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого. 

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие ум-
ственно отсталых детей в дошкольном возрасте: своевременность, система-

тичность и системность коррекционно-педагогической помощи; включение 

родителей в коррекционный процесс. 
При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена соци-

ального развития «расцветом» физических возможностей, что сказывается на 

психической активности и умственных возможностях ребенка, практически, 
во всех случаях, приводит к искажению хода развития в целом, что обуслав-

ливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых 

детей проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отстало-

сти характеризуется как «социально близкий к нормативному». 
В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. 

При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно 
ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно 

включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 

взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, 
часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 

предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реак-
ции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма раз-

нообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие актив-
ной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети 

с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное 

понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 
оторванность речи от деятельности - с другой. Речь не отражает интеллекту-

альных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником 
передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грам-

матических искажений: овладение грамматическим строем речи на протяже-
нии дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у 

детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи ока-

зывается стойкое нарушение согласования числительных с существительны-
ми. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. 

Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) может произносить к какой-либо картинке, предмету, но не 
понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это 

свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняет-

ся ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного 
меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформлен-

ность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия 
обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что речь взрос-

лого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже ис-

каженно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических кон-
струкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 

однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, 

иногда дополняя их жестами 
В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоми-

нанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу 

сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них музы-
кальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к усвое-

нию нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть само-

стоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной 
роли или песни им требуется длительное время, специальные методы и при-

емы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые ва-
рианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Зна-

ют, какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети 

с удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят и что 
они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно 

это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, 

могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя 
негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуа-

ции проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как не-

достаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной соци-
альной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с пра-
вилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети 

подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. 
Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные меро-

приятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному 

срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание гла-
зами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, не-

произвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). По-

этому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в груп-
пах с небольшим количеством детей. 

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслу-

живают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, 
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их нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних условиях, 
так как они нуждаются в организации собственной деятельности со стороны 

взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию 

поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высо-
ко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и 

т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остают-
ся к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у 

них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распро-

странены у детей приспособления к требованиям, которые предъявляют к 
ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда адекватны, возника-

ет «тупиковое подражание» - эхолалическое повторение жестов и слов без 

достаточного понимания их смысла. 
У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется 

контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не все-

гда могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, 
и поэтому не отказываются от выполнения новых видов деятельности. Но, 

если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели 

при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся 
довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные дей-

ствия, сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наря-
ду с этим речь взрослого может организовать деятельность дошкольника, 

направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выпол-
няют сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям 

между предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии 

восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, вели-
чине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного восприя-

тия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они 

пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти 
дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме 

подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании 

они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на 
основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, 

обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказы-
вается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так 

как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети 
не могут осуществить выбор из большого количества элементов, затрудня-

ются при различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в 

действиях с дидактическими игрушками.  
У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравно-

мерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывча-

тыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на 
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другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между восприятием 
свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного 

свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения. 

Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать 
парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в са-

мостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный пред-

мет в помещении. 
В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-

восприятия и образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети 

употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо произно-
сятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством предмета); 

объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом 

функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщаю-
щие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из 

группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих случаях хао-

тическим способом.  
С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависи-

мостей между предметами и явлениями дети не справляются. Понимание ко-

роткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, также, как и 
скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ знакомого 

предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадками). 

Задания на установление количественных отношений между предметами вы-
полняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  
Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действия-

ми, равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в 

игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее место начи-
нают занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении 

формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства 

взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные 
роли в театрализованных играх. 

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и 

сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и 
предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, ор-

ганизуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой ситуа-
ции. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, 

однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки 

– из трех-четырех элементов. 
Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в 

разных видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстни-

ками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют инициативу, от-
зывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто непродуктивны, 

а иногда даже в ущерб себе.  
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Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного 
обучения у детей формируется интерес и практические умения выполнять за-

дания по лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладева-

ют умениями работать по показу, подражанию, образцу и речевой инструк-
ции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность участ-

вовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети 

охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисо-
ванию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. Одна-

ко рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения. 

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - 
ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают уча-

стие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со вре-

менем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в пла-
вании, в беге на лыжах, велогонках и др.). 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой сте-

пенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригиро-
ваны при своевременном целенаправленном педагогическом воздействии. 

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте 

развития характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, 

умениям работать по показу и образцу. 

Второй вариант развития умственно отсталых детей характеризуется 
как «социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умерен-

ной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 
взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не 

проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное 

общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и 
активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмут-

ся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих слу-

чаях отмечается «полевое поведение». 
Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе 

взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не фор-

мируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих 
из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое 

колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают ли-
бо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с 

близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности 
и культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самосто-

ятельность в быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: 
умения действовать по указательному жесту, готовность действовать 

совместно со взрослым, действовать по подражанию, ориентировка и 

действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, отрицательно 
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сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  
Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии прояв-

ляется во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышле-

нии и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не рассматри-
вают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и 

не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда свободы». 

Они длительное время не различают свойства и качества предметов, само-
стоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении позна-

вательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают 

осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), 
но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. 

У них не формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно 

сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления. 
Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут 

выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начи-

нают овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в 
глаза, улыбаться, протягивать руку и др.). В активной речи появляются звуко-

комплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все 
формы нарушений речи - дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфо-

ния, заикание и т.д. Особенность речевых расстройств у них состоит в том, 

что преобладающим в их структуре является нарушение семантической сто-
роны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страда-

ет речь как целостная функциональная система: нарушены все компоненты 
речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, граммати-

ческий строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение потребно-

сти в речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой 
деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит 

об особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроиз-
ношения у умственно-отсталых детей определяются комплексом патологи-

ческих факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические пред-
метные действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с 

предметами, иногда напоминающие специфическое использование предмета, 
но, в действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает 

свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти манипуля-

ции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по сто-
лу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправлен-

ные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих 

действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умерен-
ной умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося 

сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной отстало-

стью не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – 
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игре, рисованию, конструированию. 
Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустой-

чивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не мо-

гут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует 
стремление овладевать такими основными движениями как бегом и прыжками. 

Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной и 

мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется согласо-
ванность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей ла-

донью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указа-

тельный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепо-
тью (указательным, средним и большим пальцами). 

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей явля-

ется формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому со-
трудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невер-

бальных, вербальных средств общения), подражательных возможностей. 

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную дина-
мику в психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодей-

ствии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и социально-

коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации. 
Третий вариант развития умственно отсталых детей дошкольного воз-

раста характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для 

детей с тяжелой умственной отсталостью и с множественными наруше-

ниями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь 

взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения 
используют фрагментарно при целенаправленном длительном формировании 

в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы детей 

обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой незре-
лостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выражен-

ными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 
особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрос-

лого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и дли-

тельное время; при систематической активизации и стимуляции ориентиро-
вочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление эмо-

циональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограниче-
ны непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В 

новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде плача, крика или 

наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно 
перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, 

иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправ-
ленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной 

помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех пси-
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хических процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей сре-
де: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку 

не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и тактильные 

контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств 
предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элемен-

тарного двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости 

(кисло - невкусно (морщится), холодно - неприятно (ежится) и т.д.). 
У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произ-

вольного целенаправленного внимания, нарушение его распределения в про-

цессе мыслительной деятельности и др. 
Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии 

со взрослым начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворе-
ния потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются улыбка, мимиче-

ские реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или 

предмета. 
Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у де-

тей данного варианта развития проходит свой специфический путь – от непро-

извольных движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением спе-
цифических манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим детям 

безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции с 

предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают 
внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 

манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предме-

там, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (прият-
ный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и 

т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосло-
жения, отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков 

отмечается незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, 

ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т.п. Формирование основ-
ных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят (хо-

дят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении 

позы или смены местоположения. Для них характерны трудности в становле-
нии ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват предме-

та ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически за-
труднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положи-

тельную динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом 
уровне, могут включаться в коррекционно-развивающую среду при макси-

мальном использовании технических средств реабилитации (ТСР), которые 

облегчают им условия контакта с окружающим миром (вертикализаторы, 
стулья с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.). 
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1.3.4 Особенности психофизического развития детей раннего и до-

школьного возраста с ТМНР 

Реализация конституционных прав детей-инвалидов, забота о качестве 

их жизни определяют поиск научным педагогическим сообществом эффек-
тивных мер, которые могли бы уменьшить тяжесть инвалидизации. Измене-

ние сроков начала предоставления специальной педагогической помощи, со-

здание новых технологий коррекционно-развивающего обучения и воспита-
ния детей с ОВЗ непосредственно касаются детей-инвалидов, в т.ч. детей с 

МНР (Архипова Е.Ф., Басилова Т.А., Головчиц Л.А., Жигорева М.В., Овчин-

никова Т.С. и др.).  
Данные современных исследователей соответствуют взглядам Л.С. Вы-

готского, согласно которым у детей с тяжелыми сочетанными нарушениями 

здоровья имеет место сложная иерархическая структура социальных откло-
нений вторичного и третичного характера. 

Для этой группы детей имеет место как универсальная закономерность 

единства нарушений физического развития и вызванных ими социальных 
ограничений, так и механизм их взаимовлияния друг на друга, но проявляю-

щийся в виде атипичного варианта развития. 

В специальной психологии и педагогике для характеристики данной 
группы детей используется термин «дети с тяжелыми множественными 

нарушениями развития», которые имеют выраженные нарушения развития 

как биологической, так и социальной природы, т.е. относятся к первичным и 
вторичным.  

Однако четкое определение группы детей с «тяжелыми множественны-

ми нарушениями развития» оказывается весьма сложной задачей.  
С одной стороны, у детей могут иметь место различные степени интел-

лектуальной недостаточности и вариативность нарушений других органов и 

систем либо тотальность поражения нескольких.  
С другой стороны, при любом из этих вариантов у ребенка может 

наблюдаться определенная динамика психического и социального развития, а 

также ее отсутствие.  
Важная отличительная характеристика детей этой группы-это как раз 

многообразие и своеобразие вариантов развития, что не позволяет их рас-

сматривать внутри других категорий детей, а указывает на объединение в 
особую группу психического развития. 

Термин «ТМНР» появился в отечественной специальной психологии и 
коррекционной педагогике достаточно давно (в середине XX века) для обо-

значения категории детей, имеющих одновременно несколько нарушений 

функционирования систем организма: головного мозга или центральной 
нервной системы, зрительной, слуховой, двигательной - при этом природа 

этих нарушений могла быть совершенно различной, от органической или 

врожденной, в т.ч. наследственной и генетической, до приобретенной (Т.А. 
Басилова, Л.Б. Баряева, Г.П. Бертынь, М.Г. Блюмина, Л.А. Головчиц, Я. ван 

Дайк, М.В. Жигорева, И.Ю. Левченко, Е.Т. Логинова, Р.А. Мареева, А.И. 
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Мещеряков, Е.Н. Моргачева, А.Е. Пальтов, И.В. Саломатина, Т.Н. Симонова, 
И.А. Соколянский, В.В. Ткачева, А.М. Царев, В.Н. Чулков, А.В. Ярмоленко). 

В настоящее время данный термин чаще всего используется в отноше-

нии детей с генетической патологией, с тяжелыми органическими поражени-
ями ЦНС, следствием которых является недоразвитие познавательной дея-

тельности различной степени тяжести, значительные сенсорные или двига-

тельные нарушения.  
Ведущее место среди причин, вызывающих ТМНР у детей, занимает па-

тология центральной и периферической нервной системы, возникающая 

вследствие воздействия на плод различных патогенных факторов во время 
оплодотворения, внутриутробного созревания или родов (Л.О. Бадалян, 

Ю.И. Барашнев, Ю.Е. Вельтищев). Дети с поражением нервной системы раз-

личной этиологии и степени тяжести составляют около 50% новорожденных 
с проблемами здоровья. При этом 70-80% поражений нервной системы вы-

звано патогенным воздействием ряда факторов перинатального периода 

(Л.М. Хабарова).  
Состояние работы центральной нервной системы является одним из 

наиболее значимых факторов, определяющих дальнейшее психическое раз-

витие ребенка.  
Именно поэтому нарушение функционирования нервной системы отно-

сятся к одной из основных причин инвалидизации детского населения, что 

вызвано тем, что ЦНС является главным регулятором интегративных реак-
ций организма, обеспечивающих адаптацию к изменяющимся условиям 

внешней среды. Именно сочетанное поражение центральной нервной систе-

мы становится причиной возникновения множественных нарушений в раз-
витии у детей. 

Сочетанное поражение центральной нервной системы и, как следствие, 

ТМНР в большинстве случаев вызваны воздействием ряда патогенных фак-
торов на детский организм в период закладки и/или внутриутробного созре-

вания.  

Причем последствия поражения нервной системы в виде нарушений по-
знавательного (когнитивного) развития, ограничений движения, восприятия 

и обработки сенсорной информации относят к первичным, т.к. они вызваны 

или непосредственно определяются особенностями и характером функцио-
нирования конкретного органа или системы, в т.ч. центральной нервной си-

стемы.  
При множественных нарушениях развития чаще всего наблюдаются 

следующие психические отклонения: негативизм к воздействию сенсорных 

стимулов, пассивность, трудности ориентировки в окружающей среде, изби-
рательность в контактах и проблемы коммуникации – которые имеют вто-

ричную социальную природу и их появление вызвано множественными 

нарушениями функционирования организма (И.А. Аршавский, Т.А. Басило-
ва, Л.С. Выготский, А.П. Гозова).  

Согласно анализу медицинской и психолого-педагогической ин-

формации и многолетнему наблюдению за динамикой психического 
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развития большого числа детей с ТМНР у них имеет место один из че-

тырех вариантов психического развития: 

- последовательное формирование психологических достижений возрас-

та в медленном или крайне медленном темпе, при котором для перехода на 
новый уровень психического развития ребенку требуется значительно боль-

ше времени, чем при нормативном варианте развития;  

- минимальный темп психического развития, когда становление психо-
логических достижений, характерных для определённого возраста, происхо-

дит очень медленно в течение нескольких лет;  

- без динамики психического развития, когда новых уровней психиче-
ского развития не наблюдается и можно говорить о состоянии стагнации;  

- регресс психического развития, при котором имеет место утрата ранее 

приобретенных умений и навыков.  
 

Определить вариант психического развития ребенка с ТМНР можно пу-

тем наблюдения за темпом усвоения нового и сопоставления данных о дина-
мике психического развития, полученных в ходе нескольких комплексных 

(не менее 3-х) психолого-педагогических обследований.  

Наряду с этим следует крайне осторожно и коллегиально принимать 
решение о варианте психического развития ребенка с ТМНР в младенческом 

и раннем возрасте, а также при поступлении в образовательную организа-

цию, если ранее он не был включен в систему образования и не получал си-
стематически коррекционно-педагогическую помощь.  

Следует учитывать тот факт, что в условиях специального обучения и 

без систематической целенаправленной профессиональной коррекционно-
педагогической помощи темп психического развития одного и того же ре-

бенка с ТМНР может быть разным.  

Очевидно, что достаточно точно определить темп и вариант психиче-
ского развития ребенка с ТМНР можно только в процессе пролонгированно-

го наблюдения за ходом его психического развития при реализации специ-

ального обучения в соответствии с содержанием Программы.  
Регулярный анализ данных о состоянии ребенка, результатов психолого-

педагогического обследования и мониторинг динамики психического разви-

тия позволяют сформулировать психолого-педагогическое заключение, 
наметить прогноз психического развития, определить виды, форму организа-

ции и содержание психолого-педагогической помощи.  
Тяжелые сочетанные нарушения здоровья являются причиной медлен-

ного накопления сенсорного опыта в силу ограничения возможностей позна-

ния, восприятия сенсорной информации, осуществления практической ори-
ентировки в окружающем пространстве. Сложная структура и тяжесть про-

явления вторичных социальных отклонений в развитии становятся препят-

ствием для установления оптимальных взаимоотношений ребенка с внешним 
миром и его социализации.  

В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического 

развития при отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают 
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координированной ходьбой, предметными действиями и ориентировкой на 
функциональное назначение предметов, демонстрируют эти умения в само-

стоятельной деятельности не более 2-3 минут, могут по памяти воссоздать и 

воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее цепочку игровых дей-
ствий.  

Однако попыток изменить последовательность, добавить действия из 

другой игровой цепочки, объединить две схемы вместе не совершают. Воз-
можность самостоятельной практической ориентировки в окружающем явля-

ется основой целенаправленной деятельности. При этом она отличается од-

нообразием и стереотипностью.  
Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы сформи-

рован навык сотрудничества и копирования действий взрослого, работы по 

простой знакомой инструкции.  
Они способны при направляющей помощи взрослого осуществить прак-

тическую ориентировку в свойствах предмета путём исследовательских дви-

жений рук. Дети каждый раз применяют метод проб и ошибок для восста-
новления в памяти результативного способа действия с предметом.  

Пробы и перебор вариантов, накопленных ранее и существующих в 

личном опыте алгоритмов действий, являются основным способом их взаи-
модействия со средой для достижения положительного результата.  

В силу быстрой истощаемости, нестойкой работоспособности и низкой 

познавательной активности дети не всегда устанавливают взаимосвязь между 
предметами, обнаруживают их функциональное назначение. Для осознания 

смысла и технического назначения предметов им постоянно необходима 

обучающая помощь взрослого. 
Без нее дети действуют с игрушками нецелесообразно, быстро теряют 

интерес из-за невозможности самостоятельно достичь ожидаемого результа-

та.  
Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими социальных 

норм и гигиенических требований. Некоторые нормы поведения они знают, 

но придерживаются их при напоминании и постоянном контроле поведения 
взрослым: могут забыть сообщить о желании туалет, есть пищу руками и т.д.  

Дети с удовольствием пользуются некоторыми орудиями и предметами 

обихода, пытаются выполнять самостоятельно орудийные действия, но со-
гласовать движения рук им сложно, т.к. координация нарушена, а зритель-

ный контроль затруднен.  
В целях коммуникации они могут использовать отдельные слова, в т.ч. 

усечённые, а также жесты, оказывая наряду с этим непосредственное так-

тильное воздействие на близкого взрослого. При отсутствии выраженных 
нарушений слуха в этом возрасте вербальная форма общения становится ве-

дущей.  

Однако речь малопонятная, трудная для восприятия, т.к. речевые нару-
шения носят системный характер и страдают все компоненты речи: фонети-

ка, фонематика, лексика, семантика, грамматический строй. Речевые выска-

зывания лишены интонационной выразительности.  
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Умение самостоятельно произвольно использовать социальные способы 
взаимодействия, осознание социальных взаимоотношений и связей между 

людьми и предметами могут обеспечить им возможность установления про-

стых причинно-следственных связей между часто происходящими явления-
ми и событиями, управления ситуацией, овладение навыком практического 

решения задачи и поиска результативного выхода из трудной, но хорошо 

знакомой ситуации путем использования ранее накопленного практического 
опыта.  

Таким образом, у детей этой группы наблюдается явная динамика пси-

хического развития при раннем начале и систематическом оказании коррек-
ционно-педагогической помощи.  

Благодаря ей дети в раннем и дошкольном возрасте достаточно успешно 

осваивают содержание всех четырех образовательных периодов, в связи с 
чем к концу дошкольного возраста они овладевают наглядными формами 

мышления и различными видами детской деятельности, способны взаимо-

действовать доступным коммуникативным способом со взрослыми и сверст-
никами, соблюдать элементарные социальные нормы поведения и обучаться 

в групповой форме.  

Если процесс усвоения содержания каждого образовательного периода 
Программы детьми этой группы происходит быстрее и они на определённом 

возрастном этапе демонстрируют психологические достижения целевых ори-

ентиров четвертого возрастного этапа, следует собрать психолого-медико-
педагогической консилиум, в ходе которого принять решение о дальнейшей 

форме и варианте Программы обучения.  

Группа детей с крайне медленным темпом психического развития в 
раннем возрасте демонстрирует низкий интерес к внешним стимулам и 

быстро истощаемую потребность в общении с близкими взрослыми. В силу 

этого бодрствование у них проходит достаточно пассивно. Навыком само-
стоятельного передвижения в пространстве они не овладевают.  

Не имеющие выраженных двигательных нарушений дети только в конце 

третьего года жизни начинают активно использовать ползание и совершать 
попытки передвижения стоя у опоры. У детей появляется осознание возмож-

ности использования движений с целью познания окружающей среды, но 

навык выполнения произвольных социальных действий с предметами нахо-
дится в самом начале своего становления. У детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата овладение навыком передвижения в пространстве 
происходит более длительно, может появиться в дошкольном возрасте и 

осуществляться только с помощью технических средств реабилитации (хо-

дунков, коляски, дополнительной опоры).  
Низкое качество самостоятельной активности не позволяет детям ощу-

тить практическую результативность социального двигательного акта. 

Взрослый остается для них единственным средством удовлетворения физи-
ческих и первых психических потребностей, а эмоционально-ситуативное 

общение – ведущим способом психологического взаимодействия с людьми. 

Эмоциональное общение, тактильное и акустическое воздействие являются 
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обычно приятными и желанными для малышей. Они вызывают чувство удо-
вольствия и комфорта, активизируют все психические процессы и физиче-

скую активность, в т.ч. потребность в познании. Однако, в случае наличия 

расстройств аутистического спектра, и эти виды воздействия могут вызывать 
негативную реакцию со стороны ребенка.  

Дети начинают постепенно овладевать социальными движениями руки. 

Однако долгое время осознать связь между собственным действием и его ре-
зультатом не могут, в т.ч. из-за ограничения сенсорных ощущений и несо-

вершенства восприятия. С одной стороны, дети не понимают своей принад-

лежности и роли в появлении сенсорного раздражителя, с другой, не могут 
ощутить результативности совершенного действия (услышать звук обычной 

громкости, увидеть движение деталей и т.д.).  

Благодаря постепенному накоплению сенсорного опыта и практического 
контакта с внешним миром дети начинают совершать в процессе бодрство-

вания большое число простых манипуляций, которые производят руками в 

позе лежа на спине, редко на боку или животе, любят многократно стерео-
типно повторять их, получая от самой активности и ее результата удоволь-

ствие.  

Свои эмоции они выражают с помощью мимики, отдельных интонаци-
онно окрашенных вокализаций, но в большинстве случаев изменением пове-

дения и криком. Именно так они информируют взрослых о своих потребно-

стях и желаниях, в т.ч. о чувстве дискомфорта. Нарушение тонуса вызывает 
трудности формирования более сложных и точных движений, в т.ч. артику-

ляционных моторных актов, задержку в овладении навыком глотания и же-

вания, отказ от полугустой пищи и новых видов продуктов, питание из бу-
тылки.  

В течение дошкольного детства они учатся использовать функциональ-

ные возможности сохранных анализаторов для ориентировки в окружающем 
пространстве. Совершают цепочку плохо координированных моторных актов 

для обследования пространства, но качество ее крайне низкое.  

При наличии опоры или помощи взрослого способны преодолеть не-
большое расстояние до заинтересовавшей их игрушки, могут перейти к пол-

занию. Если могут захватить понравившийся предмет, то захватывают его 

всей рукой, пальцы на его поверхности не распределяют, исследовательские 
движения совершают кратковременно.  

Ориентировку на ощущения, полученные с различных анализаторов, на 
форму предмета для подбора наиболее результативного двигательного акта 

они не осуществляют. Правильный или социально обусловленный способ 

действия с предметом обнаруживают случайно. Действуя с предметом, не 
могут согласовать движения рук между собой. 

 Способны усвоить новый способ действия с предметом в виде специ-

фической манипуляции или орудийного действия в ходе его многократного 
повторения в процессе совместно-разделенной деятельности со взрослым, 

т.е. готовы к переходу от ситуативно-личностного к практическому сотруд-

ничеству со взрослым. Отсроченное во времени новое специфическое мани-
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пулятивное действие с предметом по памяти воспроизвести не могут. Пыта-
ются путем перебора вариантов различных моторных актов и последователь-

ностей движений воссоздать верную схему.  

Целенаправленной активностью истощаются, бросают начатое и при-
влекают внимание взрослого доступными способами коммуникации. С по-

мощью различных психологических средств пытаются управлять действиями 

взрослого и влиять на ситуацию. Они понимают смысл обращенной к ним 
коммуникативной конструкции (речевой, жестовой), если она выстроена в 

знакомой им последовательности. Способны выполнить 3-4 знакомых дви-

жения по доступной коммуникативной инструкции, найти названный пред-
мет, нескольких близких взрослых (маму, бабушку и т.п.).  

Новые речевые звуки у них практически не появляются по причине зна-

чительного нарушения тонуса мышц артикуляционной мускулатуры, а также 
отсутствия осознания возможности и навыка произвольного управления 

движениями органов артикуляции и голосом. Их коммуникация и продук-

тивное взаимодействие с незнакомыми людьми и сверстниками затруднены. 
Дети не умеют жевать твердую пищу, пить из чашки, очень избирательны в 

еде. При пользовании туалетом о своей потребности не сообщают, самостоя-

тельно процесс не контролируют.  
Физически и психически полностью зависимы от взрослого. Все это не 

позволяет включить их в процесс обучения в групповой форме и указывает 

на приоритет индивидуальной коррекционно-педагогической работы в соче-
тании с подгрупповой формой обучения с ограничением продолжительности 

занятий. Дети с крайне медленным темпом развития, находясь с раннего воз-

раста в системе обучения, последовательно осваивают содержание каждого 
из четырех образовательных периодов и при условии стабильного состояния 

здоровья при завершении дошкольного образования готовы к обучению в 

школе в групповой форме. 
Еще одну категорию представляют дети с минимальным темпом 

психического развития. Тяжесть неврологического и соматического состо-

яний обуславливает особенности психической активности детей этой группы.  
Первые безусловно-рефлекторные ответы у них можно зафиксировать 

только к концу первого полугодия жизни.  

В последующие шесть месяцев в психическом развитии детей происхо-
дят некоторые положительные изменения, которые можно охарактеризовать 

как минимальную динамику в психическом развитии. Она заключается в по-
вышении качества безусловно-рефлекторных реакций, а также в появлении 

«зоны ближайшего психического развития» в виде начатков становления 

условно-рефлекторных реакций. Благодаря чему в раннем возрасте физиоло-
гические ответы детей на воздействие стимулов окружающей среды отлича-

ются не только постоянством, но и разнообразием. 

 При воздействии знакомых и приятных сенсорных стимулов, а также во 
время общения с матерью можно наблюдать первые положительные эмоции 

в виде различных мимических реакций: улыбку при чувстве удовольствия и 

ощущении комфорта. Малыши реагируют сосредоточением и остановкой 



38 
 

движений в момент непосредственного ощущения сенсорного воздействия 
достаточной силы. Ребенок, имеющий остатки зрения, может фиксировать 

взгляд на больших ярких предметах.  

Иное поведение дети демонстрируют при контакте с новыми или непри-
ятными для них стимулами. В этом случае на их лице появляется гримаса 

страдания и раздается резкий громкий монотонный плач. Появление у детей 

дифференцированных эмоций и психологических способов информирования 
взрослых о том, что с ними происходит, свидетельствует о зарождении опре-

деленного психологического отношения к сенсорному воздействию, а также 

о первых самостоятельных непроизвольных попытках положительного соци-
ального контакта с внешним миром и психологической потребности в этом.  

Плачем и двигательным беспокойством, вокализациями ребенок требует 

внимания и сенсорного воздействия, пытается повлиять на действия взросло-
го и изменить его поведение, добиться желаемого.  

Дети принимают удобное положение на руках у взрослого, могут тянуть 

руки в сторону взрослого или сенсорного стимула, удерживают вложенный в 
руку предмет и совершают с ним движение для извлечения звука, случайно 

могут захватывать близко расположенный предмет, в т.ч. край одежды взрос-

лого, пытаются изменить положение тела во время прослеживания за его 
движением. Дети просыпаются ко времени кормления, без труда путем соса-

ния съедают необходимый объем жидкой пищи, во время кормления привле-

кают внимание взрослого хаотической двигательной активностью, демон-
стрируют желание общения и впечатлений после насыщения, т.е. имеют раз-

нообразные психологические потребности, которые могут быть удовлетворе-

ны социальным образом: внешним сенсорным воздействием, общением, раз-
нообразием впечатлений, в т.ч. за счет помощи в совершении движений.  

На протяжении всего дошкольного возраста они осваивают навык про-

извольного управления своим телом. В результате чего в возрасте семи лет 
могут использовать свои моторные возможности для достижения внешнего 

стимула или желаемого результата: перевернуться на живот и обратно, со-

вершить движение на животе по типу ползания.  
Произвольная двигательная активность чаще всего недолгая и не имеет 

внешней цели. Сохранить равновесие и удержать позу тела в положении стоя 

не умеют. Переставляют ноги непроизвольно, совершая ими движения по ти-
пу рефлекторных действий. Для них характерен кратковременный интерес к 

сенсорным раздражителям, быстрое угасание потребности в познавательной 
активности. При отсутствии выраженных двигательных нарушений они дей-

ствуют с игрушками манипулятивно, специфические действия не осваивают. 

Ориентировки в свойствах предмета с помощью тактильных ощущений, по-
лученных с кисти руки, дети не осуществляют. Новое социальное действие с 

предметом они усваивают после многократного его совместного выполнения 

со взрослым. Самостоятельно воспроизводят его верно 1-2 раза, после чего 
переходят к однотипному манипулированию. Ориентировочно-

исследовательская активность и имитация у них несовершенны.  
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Ситуативно-личностный контакт является ведущей формой общения. 
Просьб близких дети не понимают. При звучании речи и голоса взрослого 

достаточной громкости лишь проявляют ориентировочную реакцию. Сами 

свои голосовые возможности для контакта со взрослым используют элемен-
тарным образом. В случае возникновения физиологических или психологи-

ческих потребностей они недолго вокализируют, могут менять интонацию, 

поведение и мимику, постепенно начинают кричать или монотонно плакать. 
Негативные эмоции выражают бурно, успокаиваются долго, только на руках 

у близкого взрослого, переключаемость психических процессов нарушена. 

Таким образом, к началу дошкольного детства поведение детей с мини-
мальным темпом психического развития является мало социальным. Процесс 

психического развития в обычных условиях воспитания происходит иска-

женно, «социальный вывих» постепенно усугубляется, в связи с чем дети не 
могут самостоятельно установить положительное и развивающее взаимодей-

ствие с внешним миром, накопить необходимый сенсорный опыт, овладеть 

координацией, произвольностью и социальной обусловленностью движений, 
в т.ч. социальными проявлениями эмоций, умением усваивать новое в ходе 

практического сотрудничества и общения со взрослым.  

В лучшем случае к концу дошкольного возраста они начинают самосто-
ятельно использовать двигательные возможности для познания окружающей 

среды (захват и манипулирование предметом, изменение положения тела в 

пространстве), элементарные социальные средства коммуникации (мимику, 
вокализации). Малыши с данным вариантом психического развития, как пра-

вило, имеют тяжелые сочетанные пороки развития головного мозга, значи-

тельное снижение функциональных возможностей анализаторов и двига-
тельного аппарата. В раннем и дошкольном возрасте они осваивают содер-

жание четырех образовательных периодов в неполном объеме. В силу чего в 

начале школьного обучения должны быть созданы условия для освоения ими 
незавершенного содержания дошкольного периода обучения и появления ха-

рактерных для него основных психологических достижений в пяти образова-

тельных областях. 
Самым сложным для включения в процесс обучения и воспитания 

является вариант стагнации психического развития. Он достаточно ред-

кий, но имеет место в педагогической практике. При стагнации психического 
развития у детей последовательного овладения более совершенными психо-

логическими достижениями в раннем и дошкольном возрасте не происходит, 
а психологическое взаимодействие с окружающим миром остается на уровне 

безусловно-рефлекторных и условно-рефлекторных ответов, проявления и 

удовлетворения физиологических (усталость, чувство голода, дискомфорт) и 
в редких случаях элементарных психологических потребностей (впечатле-

ния, контакт со средой).  

Данный вариант развития имеет место у детей с аномалиями строения и 
тяжелыми объёмными поражениями вещества головного мозга, снижением 

функциональных возможностей или тотальным поражением двигательного 

аппарата. Дети этой группы в раннем и дошкольном возрасте, находясь в си-
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стеме обучения, могут освоить содержание первых двух образовательных пе-
риодов, а при стабильном неврологическом и соматическом состояниях, 

наличии потенциальных возможностей развития приступить к освоению со-

держания третьего образовательного периода.  
Регресс психического развития с утратой психологических достиже-

ний возраста наблюдается в силу ухудшения неврологического и соматиче-

ского состояний, которое может иметь различную природу и наблюдаться, в 
т.ч. при наследственных и генетических заболеваниях. В этом случае психи-

ческое развитие детей может регрессировать до уровня безусловно-

рефлекторных ответов и при стабилизации состояния постепенно совершен-
ствоваться, согласно имеющимся физическим возможностям организма. В 

этом случае необходимо тщательно подбирать образовательный период обу-

чения, своевременно проводить психолого-педагогическую диагностику с 
целью оценки успешности освоения содержания и принятия решения о воз-

можности овладения содержанием следующего образовательного периода.  

Все вышесказанное еще раз доказывает необходимость комплексного 
подхода к организации образовательного процесса. При нем медицинские 

методы сохранения и укрепления здоровья сочетаются с систематической 

коррекционно-педагогической помощью для последовательного развития 
психических возможностей и социализации детей с тяжелыми множествен-

ными нарушениями развития.  

1.4 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика до-

школьного детства и системные особенности дошкольного образования де-

лают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста кон-

кретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются незави-

симо от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основани-

ем для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Про-

граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и ито-

говой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
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пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональ-

ной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и обще-

ственности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры реализации АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи: 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирова-

ние действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элемен-

тами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жиз-

ни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.). 

 Целевые ориентиры реализации АООП для детей с задержкой пси-

хического развития: 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптирован-

ной образовательной программы, реализуемой в образовательной организа-

ции, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни, 

отстающими в психомоторном и речевом развитии: 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может 

приблизиться к следующим целевым ориентирам. 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику 

и преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятель-

ности и целенаправленной коррекционной работы: 

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

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, пере-

шагивает и пр.); способен подражать движениям взрослых в плане общей и 

мелкой моторики; осваивает координированные движения рук при выполне-

нии простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предме-

тами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды).  

Второй вариант: 

-ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, 
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поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпры-

гивать, держась за руки взрослого; затрудняется в прыжках на одной ноге; не 

удерживает равновесие, стоя и в движении; 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Целевые ориентиры образовательной деятельности и профессио-

нальной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития к 5 годам 

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требу-

ет совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в про-

странстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со сло-

весной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). 

Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает ко-

ординированные движения рук при выполнении действий с конструктором 

«Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния детьми с ЗПР к 7-8 годам 

По направлению «Физическое развитие»: 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук доста-

точно координированы; рука подготовлена к письму; 

− подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

− может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

− обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.); 

− развита способность к пространственной организации движений; 

слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

− проявляет способность к выразительным движениям, импровизаци-

ям. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста детей с легкой 

умственной отсталостью:  

- быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми 

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности; 

- знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней за-

рядки или разминки в течение дня; 

- самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 

играх; 
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- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста детей с уме-

ренной и тяжёлой умственной отсталостью:  

- самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных 

играх; 

- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

- взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуа-

ции;  

- самостоятельно ходить; 

Целевые ориентиры реализации АООП для детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития: 

− передвижение в пространстве с помощью сложных координиро-

ванных моторных актов – ползание; 

− выполнение сложных координированных моторных актов руками 

– специфические манипуляции со знакомыми игрушками; 

− согласование своих действий с действиями других детей и взрос-

лых: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 

− координированная ходьба и бег с произвольным изменением 

направления, скорости, в том числе по поверхности с разным наклоном, 

лестнице;  

− подражание простой схеме движений вслед за взрослым; 

− доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу 

при выполнении игровой и предметной деятельности. 

1.5 Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непо-

средственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мони-

торинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность по программе оценивается посредством 

введения системы показателей, которые объединены в группы ведущих фак-

торов, ориентированных на те, или иные сферы деятельности дошкольной 

организации, оказывающей помощь детям с интеллектуальными нарушения-

ми. Предложенный вариант выделения показателей не является конечным. 

Он может быть расширен и дополнен с учетом особенностей деятельности 

образовательной организации, контингента детей и региональной специфики. 

В соответствии со спецификой контингента занимающихся данные 
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требования рассматриваются только как долгосрочные ориентиры. 

 

Часть, Формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1. Пояснительная записка 

Часть образовательной программы дошкольного образования, форми-

руемая участниками образовательных отношений, включает направления, 

выбранные: 

1. из числа парциальных программ с учетом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, родителей (законных представителей) и педаго-

гов: 

− «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реали-

зуется с учетом парциальных программ, которые едины в определении веду-

щих направлений и не дублируют содержание друг друга. При комплексиро-

вании программ учитывались признаки: единство технологических подходов;  

Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой 

участниками образовательного процесса 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реали-

зуется с учетом парциальных программ, которые опираются на научные 

принципы: 

− Учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так как 

программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья де-

тей, предполагается приоритетное использование времени для пребывания 

детей на свежем воздухе и увеличения их двигательной активности. Это вы-

ражается в том, что в осенне-весенний период, при благоприятных погодных 

условиях, непрерывная образовательная деятельность выносится на прогул-

ку, время прогулки увеличивается; 

− Учет специфики контингента детей, посещающих детский сад; 

− Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

− Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

− Принцип событийности - городские традиции, исторические события, празд-

ники, и т.д. 

− Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при 

решении темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми с учетом единства воспитательных, развивающих и обучаю-
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щих целей и задач, осуществляемых в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерыв-

ной образовательной деятельности, но и в культурно-досуговой деятельно-

сти. 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

• У ребенка сформированы самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляция собственных действий в приобретении навыков ЗОЖ, 

имеет дифференцированное представление о себе и своей семье, о род-

ном крае, о различных элементах русской традиционной культуры.  

• О правилах безопасности в физкультурном зале, на спортивной пло-

щадке, вовремя спортивно – оздоровительных соревнований и досуго-

вой деятельности. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность по физической культуре 

2.1.1. Описание образовательной деятельности по физической культуре 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного воз-

раста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучаю-

щихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-
зовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области про-

водят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участ-

никами образовательного процесса должны стать родители (законные пред-
ставители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосред-

ственно образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 
образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекци-

онных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 
речи. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 
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приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необхо-
димости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спор-

том, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими деть-

ми и самим организовывать их. 
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каж-
дого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 
занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения 

и торможения. 
Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, си-

ла, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). По-

требность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется 
у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глаз-

ная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие про-
цедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают пла-

ванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные ме-
роприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организо-

ванности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обу-
чающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 
досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 
Для организации работы с детьми активно используется время, преду-

смотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обуча-

ющихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-
этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный мате-

риал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для фор-
мирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающих-

ся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 
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самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению про-
цессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 
вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представле-

ний обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом ра-
ботнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступ-
ном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением от-

дельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 
достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорово-

го образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», форми-

руя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 
возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятель-

ствах нездоровья. 
2.1.2. Описание образовательной деятельности по физической культуре 

воспитанников с задержкой психического развития в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение 

опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; движений, способствующих правильному формирова-

нию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коор-

динации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с пра-

вильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движе-

ний (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирова-

ние начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуля-

ции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, вы-

носливости, координации). Двигательные качества соответствуют возраст-

ным нормативам, характеризуются хорошими показателями.  
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2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение ос-

новными движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания 

и лазанья, прыжков соответствует возрастным нормативам. Выполняет об-

щеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных поло-

жений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражне-

ний с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочеред-

ными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не 

сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Ребенок может сохранять 

правильную осанку в различных положениях по напоминанию взрослого, 

удерживает ее непродолжительно. При выполнении упражнений демонстри-

рует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координа-

цию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, пере-

ключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, дей-

ствует в общем для всех темпе. Легко находит свое место при совместных 

построениях и в играх. Может выполнять двигательные задания в коллективе 

сверстников. Может сохранять равновесие с открытыми глазами в различных 

положениях (сидя, стоя и в движении). Проявляет инициативность, с боль-

шим удовольствием участвует в подвижных играх. Ходит и бегает свободно, 

не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и 

ног.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. 

Участвует в совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблю-

дать правила. Интересуется способами выполнения двигательных упражне-

ний, старательно их повторяет. Пользуется физкультурным оборудованием. 

Стремится к самостоятельности в применении опыта двигательной деятель-

ности. Быстро осваивает новые движения. От двигательной деятельности по-

лучает удовольствие. Объем двигательной активности (ДА) соответствует 

возрастным нормам. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, вы-

носливости координации). Развитие движений соответствует возрастной 

норме; движения хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, 

выразительно, красиво.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение ос-

новными движениями). Умения и навыки в основных движениях соответ-

ствуют возрастным возможностям. Доступны традиционные общеразвиваю-

щие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в раз-

ном темпе (медленном, среднем, быстром), с разными предметами с одно-
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временными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями 

рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). До-

ступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками впе-

ред-вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередую-

щегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным спосо-

бом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз под-

ряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными спо-

собами: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание 

с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропус-

кая реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). 

Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает 

движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать 

разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохра-

няя координацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения 

осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и 

ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энер-

гично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками од-

новременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземля-

ется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и 

поочередно на одной ноге; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физиче-

ских упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на 

сигналы и команды. Развит интерес, самостоятельность и творчество при вы-

полнении физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает 

положительные эмоции. Объем двигательной активности соответствует воз-

растным нормам. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, вы-

носливости координации). Развитые физические качества проявляются в раз-

нообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению фи-

зических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту испол-

нения). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с по-

лоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у де-

вочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение ос-

новными движениями). Техника основных движений соответствует возраст-

ной норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, со-

блюдает правильное положение тела. Выполняет общеразвивающие упраж-

нения с одновременным последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить об-

щеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. До-

ступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высо-

ким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. 

Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, со-

блюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвиж-

ную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Вы-

полняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и дву-

мя руками из разных исходных положений между предметами, бросание мя-

ча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за голо-

вы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и верти-

кальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 

прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук. Ползание и перелезание через предметы. Подлезание под ду-

ги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередую-

щимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в 

спортивных играх: в городках, футболе доступно отбивание мяча правой и 

левой ногой в заданном направлении. Двигательный опыт обогащается в са-

мостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные 
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движения, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений 

с разными видами и формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной ак-

тивности. Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных 

игр. Хорошо развиты самостоятельность, выразительность и грациозность 

движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

и разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной 

деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и 

ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать выполне-

ние отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным пораже-

ниям и радуется победам. Вариативно использует основные движения, инте-

грирует разнообразие движений с разными видами и формами детской дея-

тельности, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. 

Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет 

положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком 

уровне. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, вы-

носливости координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо координи-

рованы. Стремится проявить хорошие физические качества при выполнении 

движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при выпол-

нении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение ос-

новными движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет 

построение и перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения 

с одноименными и разноименными, разнонаправленными, поочередными 

движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их 

точно, выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положе-

ний в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными 

предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов тех-

ники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная рабо-

та рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при при-

землении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены 

разные виды и способы ходьбы: обычная, скрестным шагом; выпадами, в 
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приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных усло-

виях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание 

ленты, подпрыгивая. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направле-

ние, равновесие. Сочетает бег с ходьбой, прыжками. Ритмично выполняет 

прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после приземле-

ния. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, 

смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгива-

нием линии, веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину 

с места (не менее 100 см); прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под враща-

ющейся скакалкой. Освоены разные виды метания, может отбивать, переда-

вать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль 

и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными спосо-

бами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь нога-

ми; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособия-

ми подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лест-

ницам. Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверст-

ников, игры-эстафеты, спортивные игры: баскетбол: забрасывать мяч в бас-

кетбольное кольцо; футбол: знает способы передачи и ведения мяча; бадмин-

тон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его 

в сторону партнера без сетки и через нее; хоккей: ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в соответ-

ствии с правилами.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двига-

тельной деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими 

детьми, придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет 

творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том 

числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спор-

тивные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно 

оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, 

так и сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных 

играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортив-

ные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать физ-
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культурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным 

видам спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положитель-

ные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 

деятельности.  

2.1.3. Описание образовательной деятельности по физической 

культуре воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) в соответствии с направлениями развития ребенка 

Физическое развитие обучающихся с УО (ИН) среднего дошкольно-

го возраста (от 4 до 5 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности в области физиче-

ского развития с детьми среднего дошкольного возраста: 

- учить обучающихся выполнять инструкцию педагогического работни-

ка, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию, 
показу и речевой инструкции педагогического работника; 

- формировать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх, 

знать правила некоторых подвижных игр; 
- учить обучающихся бросать мяч в цель двумя руками; 

- учить обучающихся ловить мяч среднего размера; 

- учить обучающихся строиться и ходить в шеренге по опорному знаку - 
веревка, лента, палки; 

- учить обучающихся ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить обучающихся бегать вслед за воспитателем; 
- учить обучающихся прыгать на двух ногах на месте, передвигаться 

прыжками; 

- учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке; 
- формировать у обучающихся умение подползать под скамейку; 

- учить обучающихся переворачиваться из положения лежа на спине в 

положение лежа на животе; 
- учить обучающихся подтягиваться на перекладине. 

- продолжать формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, 

окунаться в воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде по по-
казу, плавать, используя пенопластовую доску; 

 

Физическое развитие обучающихся с УО (ИН) старшего дошколь-

ного возраста (от 5 до 7 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности в области физиче-

ского развития с детьми старшего дошкольного возраста: 

- учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию 

и отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, 
руки за голову, на плечи); 

- учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего раз-

мера; 
- учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в 
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кругу; 
- учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

- учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на четве-

реньках; 
- учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, ворота, 

различные конструкции; 

- формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и 
вниз по гимнастической стенке; 

- учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в раз-

ные стороны либо вперед; 
- учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- учить обучающихся ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, 

высоко поднимая колени «как цапля»; 
- формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных по-

движных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициа-

тиву при выборе игры; 
- учить обучающихся бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

- учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 
- учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя 

некоторые действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

- учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд последова-
тельных движений без предметов и с предметами; 

- учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного разме-
ра; 

- учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

- учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах 
стоп; 

- учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигна-

лами; 
- продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и парами, в 

соответствии со звуковыми сигналами; 

- учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 
- учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, перела-

зить на соседний пролет стенки; 
- продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

- учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - змей-

кой, по диагонали; 
- закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной 

ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней за-
рядки и разминки в течение дня; 

- формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой подвиж-

ной игре, предлагать другим детям участвовать в играх; 
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- продолжать учить обучающихся держаться на воде и плавать; 
- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовитель-

ных упражнений для плавания; 

- продолжать учить обучающихся плавать: выполнять гребковые движе-
ния руками в сочетании с движениями ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 
- воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических 

навыков; 

- обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия 
чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и 

полезности его соблюдения. 
Ориентиры развития к концу дошкольного возраста ребенка 

Обучающиеся могут научиться: 

- выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 
предметов и с предметами; 

- попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- бросать и ловить мяч; 
- находить свое место в шеренге по сигналу; 

- ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 
- перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сиг-

налами; 

- ходить по наклонной гимнастической доске; 
- лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки; 

- ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 
- ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

- прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для раз-
минки в течение дня; 

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

- выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 
- держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании 

с движениями ногами; 
- соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Основные задачи образовательной деятельности с детьми от 6 до 7 (8) 

лет: 

- формировать у обучающихся представление о человеке как о целост-
ном разумном существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 
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- воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических 
навыков; 

- обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия 

чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 
- закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и 

полезности его соблюдения; 

- обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья 
через воздействие на биологически активные точки своего организма; 

- познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных 

упражнений для снятия усталости и напряжения; 
- познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого возду-

ха и воды и их влиянием на жизнь и здоровье человека; 

- познакомить обучающихся с месторасположением и основным назна-
чением позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения пра-

вильной осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и си-

дя; 
- познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с эле-

ментарными дыхательными упражнениями; 

- познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со 
связью здорового полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с 

основами рационального питания. 

Ориентиры развития к концу дошкольного возраста ребенка 

Обучающиеся могут научиться: 

- выполнять основные гигиенические навыки; 

- владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить 
утром и вечером, полоскать после еды); 

- выполнять комплекс утренней зарядки; 

- показывать месторасположение позвоночника и сердца; 
- выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем пе-

дагогического работника; 

- перечислить по просьбе педагогического работника полезные продук-
ты для здоровья человека; 

- иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воз-

духа и воды для жизни и здоровья человека; 
- выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

- использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; 
- перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

- иметь представление о необходимости заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью. 

2.1.4. Описание образовательной деятельности по физической 

культуре воспитанников с тяжелыми множественными нарушениями 

развития в соответствии с направлениями развития ребенка 

Основное содержание образовательной деятельности в период фор-

мирования ориентировочно-поисковой активности 
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Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 
детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления ра-

боты: 

1) создание специальных условий для развития физических возможно-
стей ребенка; 

2) формирование потребности в двигательной активности; 

3) формирование умения удерживать голову в различных позах, в т.ч. 
положении на животе; 

4) формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при 

опоре на предплечья; 
5) формирование навыка группирования при изменении положения тела 

в пространстве; 

6) стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 
7) формирование умения осуществлять активные движения артикуляци-

онного аппарата при кормлении; 

8) развитие направленных и содружественных движений рук с целью 
познания близкого пространства и предметов; 

9) развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 

10) формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих дви-
жений ладоней рук и пальцев. 

       Основное содержание образовательной деятельности в период фор-

мирования предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных 
позах: на руках у педагогического работника в вертикальной позе, на животе, 

в позе полусидя, стоя на коленях с поддержкой подмышки; 

2) формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный 
контроль положения тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная по-

за во время кормления, при игре с игрушками); 

3) формирование навыка группировки и изменения положения тела в 
пространстве, самостоятельный переход из положения на спине в положение 

на животе; 

4) сохранение равновесия в вертикальном положении на руках педаго-
гического работника, с опорой корпуса на его плечо; 

5) формирование согласованных движений рук, закрепление умения за-
хватывать предметы, удерживать их, противопоставлять большой палец всем 

остальным, осуществлять исследовательские движения пальцами рук, вы-

полнять различные по сложности социальные действия с игрушками (мани-
пуляторные, специфические, орудийные и простые игровые); 

6) создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в дру-

гую, увеличение зрительного или перцептивного контроля; 
7) формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или 

спинку стула; 

8) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование 
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навыка передвижения в пространстве: повороты со спины на живот и обрат-
но, овладение ползанием (развитие координированного взаимодействия в 

движениях рук и ног), умением сидеть; 

9) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование 
навыка сохранения равновесия при перемещении в пространстве и выполне-

нии различной цепочки движений, приподнимание корпуса тела стоя у опоры 

с кратковременным сохранением равновесия в вертикальном положении, 
стоя на коленях или на ногах, переход из позы стоя в позу сидя, лежа, в т.ч. 

группирования при падении; 

10) создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка 
опираться на ножки, отталкиваться руками (катание на большом мяче), вы-

носить их вперед для опоры. 

Основное содержание образовательной деятельности в период фор-

мирования предметной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления ра-
боты: 

1) развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия 

при изменении положении тела, в статическом положении, при выполнении 
движений и игровых действий; 

2) обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 

3) создание условий для совершенствования навыка самостоятельной 
ходьбы: изменения направления, скорости, преодоление и обход препят-

ствий; 

4) формирование навыка использования физических и двигательных 
возможностей для влияния на ситуацию, при выполнении действии с предме-

тами, в т.ч. в ходе продуктивной и игровой деятельности; 

5) формирование навыка выполнения содружественных и изолирован-
ных ритмичных движений (ногами, руками, головой, телом), согласования 

движений с движениями педагогического работника и музыкальным ритмом; 

6) формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, вы-
полнять точные координированные движения пальцами рук, выбирать удоб-

ное положение руки для орудийного и предметного действия, продуктивной 

и игровой деятельности; 
7) формирование умения использовать свои перцептивные ощущения 

для ориентировки в пространстве во время передвижения. 
Основное содержание образовательной деятельности в период фор-

мирования познавательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 
детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за педа-

гогическим работником; 
2) формирование интереса к выполнению разных физических упражне-

ний, потребности в разных видах двигательной деятельности; 

3) формирование умения выполнять изолированные движения кистью и 
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пальцами рук согласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по 
столу расслабленной кистью правой (левой) руки; ставить руку на ребро, 

сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, класть руку на ладонь другой руки; 

фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони друг о друга; сту-
чать ладонью по столу; соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев 

рук («домик»); соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы 

отвести («корзиночка»). 
4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать правиль-

ную позу и положение руки при обследовании предметов и ориентировке в 

пространстве; 
5) закрепление навыка и формирование привычки у обучающихся с 

нарушением зрения сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за 

столом, в кресле, при ходьбе, при передвижении и действии с игрушками-
каталками и игрушками-двигателями (подготовка к действию с тростью); 

6) развитие умения выполнять движения по инструкции; 

7) отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения 
тела, координации движений рук и ног при ходьбе; 

8) развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, 

музыкальным ритмом; 
9) формирование умения произвольно менять скорость и направление 

движения; 

10) совершенствование координации и качества движений при самосто-
ятельном спуске и подъеме по лестнице, умения держаться за перила, пооче-

редно переступать ногами, в т.ч. по поверхности с разным наклоном; 

11) формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в т.ч. при измене-
нии направления и скорости движения; 

12) развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами; 
13) развитие навыка выполнения координированных движений руками 

при игре с мячом разного размера в соответствии с созданной педагогиче-

ским работником ситуацией: бросать мяч одной рукой или двумя, рассчиты-
вать силу броска, толкать от себя ногой или руками (сбивание кеглей), 

14) формирование навыка выполнения сложных социальных действий с 

предметами: разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая 
его левой рукой, и наоборот, складывать лист, перелистывать, осуществлять 

перцептивную ориентировку, складывать предметы, производить изменения. 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 Согласно ФГОС ДО инструктор по физической культуре использует 

различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей раннего и дошкольного 

возраста. 

─ предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест 

ложкой, пьет из кружки и другое); 
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─ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и другие); 

─ ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-

практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

─ двигательная деятельность (основные движения, общеразвиваю-

щие упражнения, простые подвижные игры); 

─ игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-

отобразительная игра, игры с дидактическими игрушками); 

─ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание сти-

хов, активная речь); 

─ изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструиро-

вание из мелкого и крупного строительного материала; 

─ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

─ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения). 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

─ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, ре-

жиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и дру-

гие); 

─ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

─ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); 

─ познавательно-исследовательская деятельность и эксперименти-

рование; 

─ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ре-

бёнка; 

─ двигательная деятельность (основные виды движений, общераз-

вивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных 

игр и другие); 

─ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяй-

ственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

─ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы ин-
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структор по физической культуре использует следующие методы 

─  организации опыта поведения и деятельности (приучение к по-

ложительным формам общественного поведения, упражнение, воспитываю-

щие ситуации, игровые методы); 

─ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художе-

ственной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных 

ситуаций, личный пример); 

─ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

 Традиционные методы (словесные, наглядные, практические) допол-

няются методами, в основу которых положен характер познавательной дея-

тельности детей:  

─ Наглядные методы, к которым относятся: - имитация (подража-

ние); - демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражне-

ний, которому следует привлекать самих воспитанников; - использование 

наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); - использо-

вание зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей 

к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом дви-

жении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способ-

ствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения. Вторые 

применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а также 

как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных 

способностей.  

─ К словесным методам относятся: дидактический рассказ, описа-

ние, объяснение, беседа, инструктирование, комментарии замечания, распо-

ряжения, команды, указания и многое другое.  

─ К практическим методам можно отнести выполнение движений 

(совместно – распределённое, совместно – последовательное выполнение 

движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение 

упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в 

виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.  

─ при использовании информационно-рецептивного метода предъ-

является информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или 

детей, чтение); 

─ репродуктивный метод предполагает создание условий для вос-

произведения представлений и способов деятельности, руководство их вы-
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полнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рас-

сказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

─ метод проблемного изложения представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; 

─ при применении эвристического метода (частично-поискового) 

проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых прини-

мают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

─ исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творче-

ские задания, опыты, экспериментирование).  

─ для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской ак-

тивности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих спо-

собностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проек-

ты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребно-

стях. 

 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, инструктор по 

физической культуре учитывает возрастные и личностные особенности де-

тей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, ре-

ализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

 При реализации Программы инструктор по физической культуре ис-

пользует различные средства, представленные совокупностью материальных 

и идеальных объектов: 

─ демонстрационные и раздаточные; 

─ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

─ естественные и искусственные; 

─ реальные и виртуальные. 

─ гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, 

гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и 

пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и по-

вышают эффективность воздействия физических упражнений на организм;  

─ естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые 

формируют положительную мотивацию детей к осуществлению двигатель-

ной активности. Повышают адаптационные резервы и функциональные воз-

можности организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает эффек-

тивность влияния физических упражнений на организм ребёнка; 

─ физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 



63 
 

естественной биологической потребности детей в движении, способствуют 

формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, разви-

тию способности оценивать качество выполняемых движений. Полноценное 

решение задач физического воспитания детей достигается только при ком-

плексном применении всех форм, методов, а также средств организации физ-

культурно-оздоровительной работы с детьми.  

 Данные средства, используются для развития следующих видов дея-

тельности детей: 

─ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

─ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и другое); 

─ игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

─ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); 

─ познавательно-исследовательской и экспериментирования (нату-

ральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и дру-

гое); 

─ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

─ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

  Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы инструктор по физической культуре определяет самостоятельно в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивиду-

альными особенностями детей, спецификой их образовательных потребно-

стей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педа-

гога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 

методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной 

возрастной группе детей. 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 Образовательная деятельность по физическому развитию включает: 

─ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе ор-

ганизации различных видов детской деятельности; 

─ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режим-

ных процессов; самостоятельную деятельность детей; 

─ взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 Образовательная деятельность по физическому развитию организуется 
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как совместная деятельность инструктора по физической культуре и детей, 

самостоятельная деятельность детей.  

─ совместная деятельность инструктора по физической культуре с 

ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: 

обучает ребёнка чему-то новому; 

─ совместная деятельность ребёнка с инструктором по физической 

культуре, при которой ребёнок и педагог - равноправные партнеры; 

─ совместная деятельность группы детей под руководством ин-

структора по физической культуре, который на правах участника деятельно-

сти на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) направ-

ляет совместную деятельность группы детей; 

─ совместная деятельность детей со сверстниками без участия ин-

структора по физической культуре, но по его заданию. Педагог в этой ситуа-

ции не является участником деятельности, но выступает в роли её организа-

тора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ре-

сурсы самих детей; 

─ самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятель-

ность детей без всякого участия инструктора по физической культуре. Это 

могут быть самостоятельные подвижные или спортивные игры детей, экспе-

риментирование с атрибутами спортивного уголка в группе и на прогулке и 

пр. 

 Организуя двигательные виды деятельности, инструктор по физиче-

ской культуре учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления (само-

стоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов 

его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и 

желание заниматься двигательной деятельностью). Эту информацию ин-

структор по физической культуре получает в процессе наблюдения за дея-

тельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

 Двигательная деятельность может включается в другие виды деятель-

ности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной дея-

тельности. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преоблада-

ющим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются осно-

вы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ори-

ентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. 

Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, прояв-

ляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 
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Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обуча-

ющую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, пси-

хотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средством разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, само-

воспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры 

в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социаль-

ном развитии детей. 

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, инструктор по физической культуре максимально 

использует все варианты её применения в ДО. 

 Образовательная деятельность по физическому развитию в режимных 

процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм ра-

боты в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и раз-

вития ребёнка.  

Образовательная деятельность по физическому развитию, осуществляе-

мая в утренний отрезок времени, может включать: 

─ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (дидактические, подвижные, и другие); 

─ беседы с детьми по их интересам; 

─ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно - гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм по-

ведения и другие); 

─ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами об-

разовательной области «Физическое развитие»; 

─ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберега-

ющие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимна-

стика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

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 использова-

нием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Физкультурной занятие является формой органи-

зации обучения. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих си-
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туаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих 

и исследовательских проектов и так далее. 

В рамках отведенного времени инструктор по физической культуре ор-

ганизовывает образовательную деятельность с учётом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей.  

 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

─ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспита-

ние отношения к ней; 

─ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

─ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу 

по физическому развитию; 

─ проведение спортивных праздников (при необходимости).  

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, включает: 

─ проведение зрелищных мероприятий, (физкультурных досугов, 

спортивных праздников и пр.); 

─ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (дидактические, подвижные и другие); 

─ чтение художественной литературы, рассматривание иллюстра-

ций, просмотр мультфильмов физкультурно-оздоровительной тематики и так 

далее; 

─ индивидуальную работу по двигательной деятельности; 

─ работу с родителями (законными представителями). 

 Для организации самостоятельной двигательной деятельности детей в 

группе создан н центр двигательной активности.  

 Во вторую половину дня могут организовываться культурные практи-

ки. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания об-

разования, 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 дви-

гательной деятельности.  

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познава-

тельно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художе-
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ственной литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить 

свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует ста-

новлению разных видов детских инициатив: 

─ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъ-

ект (творческая инициатива); 

─ в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

─ в познавательно-исследовательской практике - как субъект ис-

следования (познавательная инициатива); 

─ коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива); 

─ чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста (игро-

вой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик инструктору по физической культуре 

помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям 

окружающей действительности или предметам, значимые события, неожи-

данные явления и другое. 

 2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы инструктор по физической куль-

туре поощряет свободную самостоятельную двигательную деятельность де-

тей, подвижные игры, выполнение движений под музыку. 

 Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие 

условия: 

─ уделять внимание развитию детского интереса к физической 

культуре, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осу-

ществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, за-

давать познавательные вопросы; 

─ организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в двигательной деятельности; 

─ расширять и усложнять в соответствии с возможностями и осо-

бенностями физического развития детей область задач, которые ребёнок спо-

собен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, ко-

торые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

─ поощрять проявление детской инициативы, используя приемы 

поддержки, одобрения, похвалы; 

─ создавать условия для развития произвольности в двигательной 

file:///C:/Users/ГБДОУ%20дс%20№%2027/Desktop/Рабочие%20программы/ФОП.pdf
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деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку 

волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать 

трудности, доводить деятельность до результата; 

─ поощрять и поддерживать желание детей получить результат де-

ятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному ре-

зультату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно исполь-

зовать, чтобы проверить качество своего результата; 

─ внимательно наблюдать за процессом самостоятельной двига-

тельной  

деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, 

но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 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 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогич-

ном случае; 

─ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

3 – 4 года 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в обще-

нии со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. По-

этому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего 

дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные 

на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследо-

вать их свойства и качества. Педагог проявляет внимание к детским вопро-

сам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать си-

туации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих 

проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима 

дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей 

детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных де-

лах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имита-

ции, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятель-

ности. 
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4 – 5 лет 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребёнка является ключевым условием для развития самостоя-

тельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обра-

щать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных исследо-

вательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельно-

сти. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятель-

но применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и за-

интересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познава-

тельную активность, уделять особое внимание доверительному общению с 

ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное 

решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию 

у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 

развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится созда-

вать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуа-

ции волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внима-

ния к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игруш-

кам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятель-

ности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися 

(смена примерно раз в два месяца). 

5 – 7 лет 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятель-

ность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активи-

зирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт 

для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные зада-

чи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за 

стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих ре-

шений возникших затруднений. 
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 Способы поддержки детской инициативы в физическом развитии: 

Создание условий: 

− обеспечение безопасности, надёжности, прочности мебели; 

− отсутствие тяжёлой мебели; 

− использование выдвижных контейнеров, штабелируемой мебели, 

мягких образовательных модулей, лёгких складываемых модулей для лаза-

ния; 

− организация пространства для физического развития; 

− обеспечение необходимым оборудованием для развития движе-

ний; 

Позиция педагога: 

− инициирование двигательной активности детей; 

− упражнения на ориентировку в пространстве; 

−  подвижные игры, утренняя гимнастика; 

− беседы с детьми о здоровом образе жизни; 

− формирование навыков безопасного поведения в спортивных и 

подвижных играх, при пользовании спортивным инвентарём; 

− создание педагогических ситуаций и ситуаций морального выбо-

ра на физкультурных занятиях; 

− развитие нравственных качеств, поощрение проявления смело-

сти, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., 

− побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников; 

− активизация мышления детей (через самостоятельный выбор иг-

ры, оборудования, пересчёт мячей и пр.,); 

− специальные упражнения на ориентировку в пространстве; 

− подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окру-

жающем (имитация движений животных, труда взрослых); 

− построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); 

− просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, 

спортсменах, ЗОЖ; 

− проговаривание действий и называние упражнений; 

− поощрение речевой активности в процессе двигательной дея-

тельности; 

− обсуждение пользы закаливания и занятий физкультурой; 
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− игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, счита-

лок; 

− сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; 

− привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне 

внешнего вида детей и воспитателя, к оформлению помещения; 

− использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми 

элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для ме-

тания), рисование мелом разметки для подвижных игр; 

− ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку и пе-

ние; 

− спортивные игры и соревнования под музыкальное сопровожде-

ние; 

− развитие артистических способностей в подвижных играх имита-

ционного характера; 

Организация детей: 

− использование различных форм двигательной активности; 

− расширение двигательной активности детей (использование мяг-

ких модулей, дорожек для движения); 

− участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря 

и оборудования. 

2.5 Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с 

работниками детского сада  

Взаимодействие инструктора по адаптивной физической культуре и 

воспитателя.  

Перед занятием воспитатель отслеживает готовность занимающихся на 

предмет соответствия спортивной формы установленным гигиеническим 
нормам и требованиям техники безопасности. Выстраивает детей в соответ-

ствии с порядком построения, определенным инструктором по физической 

культуре (далее ФК).  

Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных заня-

тиях, воспитатель закрепляет посредством применения их в процессе утрен-
ней гимнастики и динамических пауз и прочих активностей, запланирован-

ных в рамках ОД. Воспитатель совместно с инструктором ФК интегрирует 

содержание образовательной области «Физическое развитие» в области:  

• «Здоровье» – использование здоровьесберегающих технологий и спе-

циальных физических упражнений для укрепления органов и систем 

(дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закалива-

ние;  
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• «Социализация» – взаимодействие и помощь друг другу не только во 

время эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского са-

да; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой дея-

тельности;  

• «Безопасность» – формирование навыков безопасного поведения во 

время подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во 

время самостоятельной деятельности;  

• «Труд» – помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного  

инвентаря, групповых игрушек и т. п.;  

• «Познание» – активизация мышления детей, подвижные игры и упраж-

нения, закрепляющие полученные знания.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и логопеда.  

Взаимодействие инструктора ФК с логопедом направлено на решение 

следующих задач:  

• коррекция звукопроизношения;  

• упражнение детей в основных видах движений;  

• становление координации общей моторики;  

• формирование умения согласовывать слово и жест;  

• воспитание умения работать в коллективе;  

• повышение уровня развития респираторной системы. 

 Взаимодействие инструктора по адаптивной физической культуре и педаго-

га-психолога  

Взаимодействие инструктора ФК с педагогом-психологом направлено 

на решение следующих задач:  

• коррекция  эмоционально-волевой  сферы  и  поведенческих 

отклонений;  

• определение  наиболее  актуальных  направлений  

индивидуализации образовательного процесса;  

• диагностика уровня психомоторного развития;  

• формирование и совершенствование функций саморегуляции;  

• развитие самостоятельности;  

• профилактика психоэмоционального перенапряжения;  

• совершенствование способности к эмпатии;  

• коррекция различных форм внимания;  

• коррекция процессов планирования и организации деятельности;  

• формирование навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского ра-

ботника  
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Основными проблемами, требующими совместной деятельности преж-

де всего, являются:  

• определение физического состояния детей, посещающих детский сад (в 

начале и в конце года, совместно с медицинской сестрой осуществля-

ется мониторинг физического развития и физической  

подготовленности детей);  

• анализ выписок из медицинских карт для учета индивидуальных пока-

заний и противопоказаний;  

• профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем;  

• предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руко-

водителя  

Воздействие средствами музыки и ритмики на воспитанников:  

• развивает эмоциональную сферу детей;  

• активизирует умственную деятельность воспитанников;  

• способствует невербальной раскрепощенности;  

• способствует развитию координационных способностей;  
• способствует обогащению двигательного опыта 

 2.6 Особенности взаимодействия инструктора по физической 

культуре с родителями воспитанников 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привы-

чек является дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок зна-

чительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ 

жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами форми-

рования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладыва-

ются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоро-

вью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспи-

танников - консультативная помощь в физическом воспитании и развитии 

ребенка в семье. 

Сотрудники детского сада и родители едины в совместном стремлении 

помочь каждому ребёнку сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за 

время пребывания в детском саду необходимые личностные качества, сфор-

мировать в основной деятельности ребёнка те психологические новообразо-

вания. И первой инстанцией на пути ребёнка в жизнь является семья. 

Семья - первоисточник и образец формирования межличностных от-

ношений ребенка, а мама и папа – образцы для подражания. 
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Не существует другого такого института, так точно предопределяю-

щего закономерности формирования будущего человека, кроме института 

семьи. За поведенческими проблемами, особенностями детских взаимоот-

ношений видны взрослые – их взгляд на мир, позиция, поведенческие стерео-

типы. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учре-

ждением, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка». 

ФГОС ДО отвечает новым социальным запросам и в котором большое 

внимание уделяется работе с родителями. Подчеркнуто, что одним из прин-

ципов дошкольного образования является сотрудничество Организации ра-

боты с семьей, а ФГОС ДО является основой для оказания помощи родите-

лям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способ-

ностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Одним из требо-

ваний к психолого-педагогическим условиям является требование обеспече-

ния психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей. Родители (законные представите-

ли) должны принимать участие в разработке части образовательной Про-

граммы Организации, формируемой участниками образовательных отноше-

ний с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов. 

В соответствии с ФГОС ДО, педагоги группы обязаны: 

• информировать родителей (законных представителей) и обще-

ственность относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, а также о Програм-

ме, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность; 

• обеспечивать открытость педагогического процесса группы; 

• создавать условия для участия родителей (законных представи-

телей) в образовательной деятельности; 

• поддерживать родителей (законных представителей) в воспита-

нии детей, охране и укреп лении их здоровья; 

• обеспечивать вовлечение семей непосредственно в образова-

тельную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 
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• создавать условия для взрослых по поиску, использованию ма-

териалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информа-

ционной среде, а также для обсуждения с родителями (законными представи-

телями) детей вопросов, связанных с реализацией. 

В группе необходимо проводить планомерную целенаправленную ра-

боту с родителями, в которой решаются следующие приоритетные задачи: 

• установление партнерских отношений с семьей каждого воспи-

танника; 

• объединение усилий для развития и воспитания детей; 

• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

• активизация и обогащение инструкторных умений родителей. 

Работа с родителями планируется заранее, чтобы хорошо знать родите-

лей своих воспитанников. Работа с семьями воспитанников начинается с ана-

лиза социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания 

ребенка в условиях группы. Анкетирование, личные беседы и консультации 

на эту тему помогают правильно выстроить работу, сделать ее эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, могут использо-

ваться следующие формы и методы работы: 

- индивидуальные консультации по любой теме; 

- соц. обследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

- консультации специалистов; 

- день открытых дверей; 

- сайт ДОУ. 

Преимущества взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы. Это: 

• положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей 

на совместную работу по воспитанию детей; 

• учет индивидуальности ребенка; 

• родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в 

дошкольном возрасте то    направление в развитии и воспитании ребенка; 

• укрепление внутрисемейных связей; 

• возможность реализации единой программы воспитания и раз-

вития ребенка в ДОУ и семье; 

• возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 

 
2.7 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

          Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими 

технологиями и направлено на совершенствование функций формирующего-

ся организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнооб-
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разных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики 

и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучаю-

щихся в семье и ДОУ. Содержание занятий по физическому развитию вклю-

чают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воз-

духе, а также отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в ДОУ признаны 

занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или воспитате-

лем). В тоже время значительное место в системе физического воспитания 

занимают подвижные игры, которые широко применяются и на занятиях 

учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, театрализован-

ная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают, как общие, так и коррек-

ционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, направлен-

ные на развитие всех основных движений, метание, ходьба, бег, лазанье, пол-

зание, прыжки, а также общеразвивающие упражнения, направленные на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, 

формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского 

организма. В ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в ДОУ целесо-

образно предлагать детям основные виды движений в следующей последова-

тельности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, далее ме-

тание, ползание и движения в положении низкого приседа, на коленях, а за-

тем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) 

и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 

специальных занятиях.  

На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему 

развитию рук ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, 

согласованности действий обеих рук, выделению каждого пальца.  

В ходе проведения занятий у обучающихся отрабатываются навыки 

удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновре-

менному выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и по-

добные им движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и 

с опорой на зрительные и тактильные образы-представления.  

Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной коор-

динации служит основой для становления типичных видов детской деятель-
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ности, является предпосылкой для становления устной и письменной речи, а 

также способствует повышению познавательной активности обучающихся. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья обучаю-

щихся на весь период пребывания обучающихся в дошкольной образова-

тельной ДОУ: 

- создание условий для полноценного и всестороннего развития обуча-

ющихся на базе активного двигательного режима, соблюдения режима дня, 

совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и 

экологической среды. 

В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для 

здоровья обучающихся предметов, металлических игрушек, целлофановых 

пакетов. Все мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном 

для самостоятельного пользования обучающихся. 

- укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие 

здоровьеукрепляющих потребностей и расширение возможностей их практи-

ческой реализации. 

- формирование у обучающихся представлений о физических потреб-

ностях своего организма, адекватных способах их удовлетворения. 

- воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направ-

ленных на сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физи-

ческое развитие» для обучающихся  
 
 
 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

1. Коррекционна

я направленность 

в работе по фор-

мированию 

начальных пред-

ставлений о ЗОЖ 

1. Задачи: 

1) знакомить обучающихся на доступном их вос-

приятию уровне с условиями, необходимыми для 

нормального роста тела, позвоночника и правильной 
осанки, и средствами физического развития и преду-

преждения его нарушений (занятия на различном иг-

ровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 
2) систематически проводить игровые закаливаю-

щие процедуры с использованием полифункциональ-

ного оборудования (сенсорные тропы, сухие бассей-
ны), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительно-
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сти тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости обу-

чающихся, расслабление гипертонуса мышц; 
3) осуществлять контроль и регуляцию двигатель-

ной активности обучающихся; создавать условия для 

нормализации их двигательной активности: привле-
кать к активным упражнениям и играм пассивных 

обучающихся (включать их в совместные игры, в вы-

полнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более 
спокойным видам деятельности расторможенных до-

школьников, деликатно ограничивать их повышенную 

подвижность; 
4) проводить упражнения, направленные на регуля-

цию тонуса мускулатуры, развивая у обучающихся 

самостоятельный контроль за работой различных мы-
шечных групп на основе контрастных ощущений 

(«сосулька зимой» - мышцы напряжены, «сосулька 

весной» - мышцы расслабляются); использовать 
упражнения по нормализации мышечного тонуса, 

приёмы релаксации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, сти-
мулирующие формирование пяточно-пальцевого пе-

реката (ходьба по следам, разной поверхности - песку, 

мату; захват ступнями, пальцами ног предметов); 
6) учитывать при отборе содержания предлагаемых 

упражнений необходимость достижения тонизирую-

щего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 
двигательных упражнений (нагрузка должна не только 

соответствовать возможностям обучающихся, но и не-

сколько превышать их); 
7) внимательно и осторожно подходить к отбору со-

держания физкультурных занятий, упражнений, игр 

для обучающихся, имеющих низкие функциональные 
показатели деятельности сердечно-сосудистой и ды-

хательной систем, нарушения зрения, особенности 

нервно-психической деятельности (повышенная утом-
ляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, за-

торможенность); 
8) контролировать и регулировать уровень психофи-

зической нагрузки (снижая интенсивность движений, 

частоту повторений, требования к качеству движений) 
в процессе коррекции недостатков моторного разви-

тия и развития разных видов детской деятельности, 

требующих активных движений (музыкально-
ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поруче-
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ния); 

9) осуществлять дифференцированный подход к от-

бору содержания и средств физического воспитания с 
учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

10) включать упражнения по нормализации дея-
тельности опорно-двигательного аппарата, коррекции 

недостатков осанки, положения стоп; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия у обучаю-
щихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и раз-

вивать потребность в выполнении утренней гимнасти-
ки, закаливающих процедур (при участии педагогиче-

ского работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о 
своем самочувствии, объяснять, что болит; 

13) развивать правильное физиологическое дыха-

ние: навыки глубокого, ритмического дыхания с 
углубленным, но спокойным выдохом; правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с 
использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), 

направленные на улучшение венозного оттока и рабо-
ты сердца, улучшение тактильной чувствительности 

тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление гиперто-
нуса мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем 

здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 
16) привлекать родителей (законных представите-

лей) к организации двигательной активности обучаю-

щихся, к закреплению у обучающихся представлений 
и практического опыта по основам ЗОЖ. 

2. Коррекционна

я направленность 

в работе по физи-

ческой культуре 

1. Задачи: 

1) создавать условия для овладения и совершен-

ствования техники основных движений: ходьбы, бега, 
ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, 

включать их в режимные моменты и свободную дея-

тельность обучающихся (например, предлагать детям 
игровые задания: «пройди между стульями», «попры-

гай как зайка»); 

2) использовать для развития основных движений, 
их техники и двигательных качеств разные формы ор-

ганизации двигательной деятельности: физкультурные 
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занятия, физкультминутки (динамические паузы); 

разминки и подвижные игры между занятиями, утрен-

нюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после 
дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на 

свежем воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические 
упражнения в коллективе, развивать способность про-

странственной ориентировке в построениях, перестро-

ениях; 
4) развивать двигательные навыки и умения реаги-

ровать на изменение положения тела во время пере-

мещения по сложным конструкциям из полифункцио-
нальных мягких модулей (конструкции типа «Ромаш-

ка», «Островок», «Валуны»); 

5) способствовать развитию координационных спо-
собностей путём введения сложно-координированных 

движений; 

6) совершенствование качественной стороны дви-
жений - ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, 

учить обучающихся переключаться с одного движе-
ния на другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по 

словесной инструкции педагогических работников и 
давать словесный отчет о выполненном движении или 

последовательности из двух-четырех движений; 

9) воспитывать умение сохранять правильную осан-
ку в различных видах движений; 

10) формировать у обучающихся навыки контроля 

динамического и статического равновесия; 
11) учить обучающихся сохранять заданный темп во 

время ходьбы (быстрый, средний, медленный); 

12) закреплять навыки в разных видах бега: быть 
ведущим в колонне, при беге парами соизмерять свои 

движения с движениями партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, 
развивать их технику: энергично отталкиваться и мяг-

ко приземляться с сохранением равновесия; 
14) учить координировать движения в играх с мяча-

ми разных размеров и с набивным мячом, взаимодей-

ствовать с партнером при ловле и бросках мяча; 
15) продолжать учить обучающихся самостоятельно 

организовывать подвижные игры, предлагать свои ва-

рианты игр, комбинации движений; 
16) учить запоминать и проговаривать правила по-
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движных игр, последовательность действий в эстафе-

тах, играх со спортивными элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при 
закреплении двигательных навыков и развитии двига-

тельных качеств: движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение 
в нем в соответствии со сценарием досугов и спортив-

ных праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя 
корригирующие упражнения для разных мышечных 

групп; 

19) стимулировать потребность обучающихся к 
точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоско-

стях (чувство пространства); 
20) формировать у обучающихся навыки выполне-

ния движений и действий с предметами по словесной 

инструкции и умение рассказать о выполненном зада-
нии с использованием вербальных средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный 

настрой обучающихся и желание самостоятельно за-
ниматься с полифункциональными модулями, созда-

вая из них различные высотные и туннельные кон-

струкции; 
22) развивать слухо-зрительно-моторную координа-

цию движений под музыку: побуждать двигаться в со-

ответствии с темпом, ритмом, характером музыкаль-
ного произведения), 

23) предлагать задания, направленные на формиро-

вание координации движений и слова, сопровождать 
выполнение упражнений доступным речевым матери-

алом (обучающиеся могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал или один 
ребенок проговаривает, остальные выполняют или пе-

дагогический работник проговаривает, обучающиеся 

выполняют). 

3. Коррекция не-

достатков и разви-

тие ручной мото-

рики 

1. Задачи: 

1) дифференцированно применять игры и упражне-

ния для нормализации мышечного тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию 
действиям педагогического работника; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами 

рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны 
пальцев; выполнять согласованные действия пальцами 

обеих рук. 



82 
 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и ки-

стей рук; развивать умение сгибать и разгибать каж-

дый палец на руке; 
4) тренировать активные движения кистей (враще-

ния, похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать 
разные виды захвата крупных и мелких предметов 

разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления 
мышц пальцев и кистей рук при утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении 

орудийных и соотносящих предметных действий; 
8) развивать умения выполнять ритмичные движе-

ния руками под звучание музыкальных инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в «пальчико-
вой гимнастике»; побуждать выполнять упражнения 

пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

11) учить обучающихся выкладывать мелкие пред-
меты по заданным ориентирам: точкам, пунктирным 

линиям; 

13) учить выполнять определенные движения рука-
ми под звуковые и зрительные сигналы (если я под-

ниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в 

ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 
14) развивать динамический праксис, чередование 

позиций рук «кулак - ладонь», «камень - ножницы»); 

15) учить обучающихся выполнению элементов са-
момассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

16) учить выполнять действия расстегивания и за-

стегивания, используя различные виды застежек (ли-
пучки, кнопки, пуговицы). 

 

4. Коррекция не-

достатков и разви-

тие артикуляци-

онной моторики 

Задачи: 

1) развивать моторный праксис органов артикуля-

ции, зрительно-кинестетические ощущения для уси-
ления перцепции артикуляционных укладов и движе-

ний; 
2) вырабатывать самоконтроль за положением орга-

нов артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный 
уклад для всех групп звуков с помощью артикуляци-

онной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, чет-
кие артикуляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при 
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дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую мото-

рику в упражнениях подражательного характера (яр-
кое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули 

щеки). 

 

5. Коррекция не-

достатков и разви-

тие психомоторной 

сферы 

1. Использование музыкально-ритмических 

упражнений, логопедической и фонетической рит-

мики: 

1) продолжать развивать и корригировать наруше-

ния сенсорно-перцептивных и моторных компонентов 
деятельности (слухо-зрительно-моторную координа-

цию, мышечную выносливость, способность переме-

щаться в пространстве на основе выбора объекта для 
движения по заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произ-

вольной регуляции в ходе выполнения двигательных 
заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостат-

ков двигательного развития использовать разные сиг-
налы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соот-

ветствии с возможностями зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное вос-
приятие с опорой на двигательную активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-

моторную и зрительно-моторную координации; 
6) формировать и закреплять двигательные навыки, 

образность и выразительность движений посредством 

упражнений психогимнастики, побуждать к выраже-
нию эмоциональных состояний с помощью пантоми-

мики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, 

повар...); 
7) развивать у обучающихся двигательную память, 

предлагая выполнять двигательные цепочки из четы-

рех-шести действий; танцевальных движений; 
8) развивать у обучающихся навыки пространствен-

ной организации движений; совершенствовать умения 
и навыки одновременного выполнения детьми согла-

сованных движений, а также навыки разноименных и 

разнонаправленных движений; 
9) учить обучающихся самостоятельно перестраи-

ваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры 

разного цвета, разной формы; 
10) формировать у обучающихся устойчивый навык 

к произвольному мышечному напряжению и расслаб-
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лению под музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализиро-

вать свои движения, движения других детей, осу-
ществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе двигательных упраж-

нений; 
12) подчинять движения темпу и ритму речевых и 

неречевых сигналов и сочетать их выполнение с му-

зыкальным сопровождением, речевым материалом; 
13) предлагать задания, направленные на формиро-

вание координации движений и слова, побуждать со-

провождать выполнение упражнений доступным ре-
чевым материалом (обучающиеся могут одновремен-

но выполнять движения и произносить речевой мате-

риал, или же один ребенок, или педагогический ра-
ботник, проговаривает его, остальные выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слу-

ховому образцу, затем соотносить ритмическую 
структуру с графическим образцом. 

 
2.8 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реа-

лизующих адаптированные образовательные программы дошкольного обра-

зования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение про-

цесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучаю-

щихся с ОВЗ в ДОУ предполагает преемственность по отношению к дости-

жению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспи-

тательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нрав-

ственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Плани-

руемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей про-

граммы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитыва-

ется ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимо-



85 
 

действие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе воз-

можно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурент-

ном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направ-

ления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе со-

циального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспи-

тания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с раз-

ными субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реали-

зуемой основной образовательной программы, региональной и муниципаль-

ной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнер-

ство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с 

ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, дру-

гим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соот-

ветствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в об-

ществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духов-

ных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать со-

гласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциа-

ла ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посред-

ством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспита-

тельной работы. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элемен-

тарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздорови-

тельного 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, ду-

ховного и социального благополучия человека. 

Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие прин-

ципы: 

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

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуваже-

ния, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, право-

вой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рацио-
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нального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных от-

ношений, 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 вос-

питания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы цен-

ностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных ин-

тересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работ-

ника: значимость совместной деятельности педагогического работника и ре-

бенка 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 националь-

ные 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 распо-

рядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, спо-

собствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и прак-

тиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщен-

ность и структурированность. 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных порт-

ретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов.  

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

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может от-

рицательно 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 обра-

зовательной программы дошкольного образования не подлежат непосред-

ственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями обучающихся». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (к 8 годам) 

Таблица. 

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

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Физическое и 

оздоровитель-

ное для воспи-

танников с ОВЗ 

Здоровье Владеющий основными навы-

ками личной и общественной ги-

гиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в т.ч. в цифровой 

среде), природе 

2 Физическое и 

оздоровитель-

ное для воспи-

танников с вы-

раженной УО 

Здоровье Проявляющий адекватные реак-

ции в процессе выполнения ре-
жимных моментов 

3 Физическое и 

оздоровитель-

ное для воспи-

танников с 

умеренной, тя-

желой УО 

Здоровье Частично владеющий основными 

навыками личной гигиены. 
Выполняющий действия по само-

обслуживанию самостоятельно 

или с помощью педагогического 
работника. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес 

к физической активности. Соблю-
дающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организа-
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ции, на природе. 

4 Физическое и 

оздоровитель-

ное для воспи-

танников с лег-

кой УО 

Здоровье Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, в 
социуме, в природе. 

5 Физическое и 

оздоровитель-

ное для воспи-

танников с 

ТМНР 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной 
двигательной активности, пони-

мающий на доступном уровне 

необходимость реабилитации. Го-
товый к использованию индиви-

дуальных средств коррекции, 

вспомогательных технических 
средств для передвижения и само-

обслуживания. Владеющий ос-

новными навыками личной и об-
щественной гигиены, стремящий-

ся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме, при-
роде 

 
 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

 По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит 

от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные цен-

ности российского общества.  

В ДОУ созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инва-

лидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из соци-

ально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигран-

тов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

 Для реализации Программы воспитания в ДОУ (в физкультурном зале) 

созданы следующие условия1, обеспечивающие достижение целевых ориен-

тиров в работе с особыми категориями детей: 

─ осуществляется взаимодействие взрослых с детьми, предполага-

ющее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми обра-

зовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятель-

ности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств 

её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

─ используется игра как важнейший фактор воспитания и развития 
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ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом необходимо-

сти развития личности ребёнка, создания условий для самоопределения и со-

циализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

─ используются ресурсы воспитывающей среды, способствующей 

личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной со-

циализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здо-

ровья и эмоционального благополучия; 

─ обеспечивается доступность воспитательных мероприятий, сов-

местных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; 

речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила понятны ре-

бёнку с особыми образовательными потребностями; 

─ осуществляется взаимодействие с семьей как необходимое усло-

вие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. 

 
Традиции при посещении детьми физкультурного зала: 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллекти-

визма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, сов-

местному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребёнок осознает важ-

ность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может приме-

нить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмысле-

нию, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на соци-

ализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общие положения 

В содержательном разделе части, формируемой участниками образова-

тельных отношений представлены:  

⎯ Описание используемых парциальных образовательных про-

грамм в соответствии с направлениями развития ребенка, представленные в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, по-
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знавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое разви-

тие и физическое развитие. 

⎯ Описание технологий, разработанных ДОУ в ходе инновацион-

ной деятельности 

⎯ Описание традиций при посещении детьми физкультурного зала 

или при организации физкультурных занятий 

Описание используемых парциальных образовательных программ 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: 

⎯ Парциальная программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. 

Краткая аннотация программы:  

Программа направлена на достижение целевых ориентиров социально-

коммуникативного развития и представлена отдельными видами социальной 

культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, национальная, этни-

ческая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения 

детьми. 

Основные разделы программы: 

Раздел 1. Человек среди людей; 

Раздел 2. Человек в истории; 

Раздел 3. Человек в культуре; 

Раздел 4. Человек в своем крае; 

 
3. Организационный раздел  

Основной задачей организации образовательного процесса в контексте дан-

ной Программы является создание условий для физического развития воспи-

танников. Близкий к оптимальному уровень физического развития является 
значимым фактором для успешной социализации и последующей интеграции 

ребенка в общество. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 
активностью. Для детей с ОВЗ характерно наличие факторов, которые могут 

ограничивать физическое развитие и стремление к повышению уровня физи-
ческой подготовленности и двигательной активности в целом. В этой связи 

образовательный процесс должен быть направлен на «побуждение» к целе-

направленной двигательной активности, что выражается на практике в вы-

полнении следующих рекомендаций:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности на занятиях ФК;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального приня-

тия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере;  
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• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать;  

• активизировать совместную физическую активность детей (как 

основу для формирования навыков продуктивного взаимодей-

ствия).  

Образовательная среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. 

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь воз-
можность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая пло-

щадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игро-

вое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять доста-

точно места для двигательной активности).  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной дея-
тельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе ре-

жимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности дея-
тельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания до-

школьного образования в различных образовательных областях.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требовани-
ям действующих СанПиН (3-4 ч в день).  

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Успешная реализация программы обеспечивается следующими психоло-

го-педагогическими условиям2: 

─ признание детства как уникального периода в становлении человека, по-

нимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника 

таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; прояв-

ление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддерж-

ка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого вос-

питанника; 

─ решение образовательных задач в области физического развития с ис-

пользованием как новых форм организации процесса образования (проектная 

деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обога-

щенные игры детей в центре двигательной активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и дру-

гое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные за-

нятий). При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и инте-

ресное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми образовательной области «Физическое развитие», и её интеграцию в 
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другие образовательные области с использованием разнообразных педагоги-

чески обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

инструктором по физической культуре; 

─ обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса в области физического развития, в том числе дошкольного 

и начального общего уровней образования – для подготовительных групп 

(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, измене-

ние форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

─ учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического раз-

вития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих воз-

растным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каж-

дого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

─ создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образо-

вательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохране-

нию его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу 

выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

─ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

─ индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, постро-

ение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой де-

тей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

─ оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ 

на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, спосо-

бов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному раз-

витию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного обра-

зования; 

─ совершенствование образовательной работы на основе результатов выяв-

ления запросов родительского и профессионального сообщества; 

─ психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обуче-

ния, воспитания и развитии детей (в том числе физического), охраны и 

укрепления их здоровья; 

─ вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в со-

ответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обу-

чающихся; 
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─ формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представите-

лей) обучающихся в вопросах физического развития; 

─ непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников обра-

зовательных отношений в процессе реализации Программы, обеспечение ва-

риативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам роди-

тельского и профессионального сообществ; взаимодействие с различными 

социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и 

спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой образо-

вательной системы), 

─ использование форм и методов взаимодействия, востребованных совре-

менной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодей-

ствия в совместной социально-значимой деятельности; 

─ использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса 

её социализации; 

─ предоставление информации о Программе семье, заинтересованным ли-

цам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой обще-

ственности; 

─ обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, исполь-

зования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в инфор-

мационной среде. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ОВЗ 

─ Направлениями деятельности ДОУ с детьми с ОВЗ являются: 

─ - развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств; 

─ - формирование предпосылок учебной деятельности; 

─ - сохранение и укрепление здоровья; 

─ - коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся; 

─ - создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для обучающихся с ОВЗ; 

─ - формирование у обучающихся общей культуры. 

─ Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образо-

вательных потребностей обучающихся с ОВЗ и заключений ПМПК. 

─ Обучающиеся с ОВЗ могут получать коррекционно-педагогическую 

помощь как в группах комбинированной и компенсирующей направ-

ленности, так и в инклюзивной образовательной среде. 
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Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся-инвалидов предполагает соблюдение следующих пози-

ций: 

─ расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится пе-

дагогическими работниками в соответствии с АОП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций 

ПМПК; 

─ создание специальной среды; 

─ порядок и содержание работы ППК ДОУ. 

─ в группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ОВЗ. 

3.2   Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (да-

лее - ППРОС) в ДОУ обеспечивает реализацию Программы. РППС рассмат-

ривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 

детей. РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне раз-

вивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятель-

ности. 

ДОУ проектирует ППС с учетом психофизических особенностей обу-

чающихся с ОВЗ. 

При проектировании РППС физкультурного зала для обучающихся с 

ОВЗ дошкольного возраста учтены: 

─ местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические условия, в которых находится 

ДОУ; 

─ возраст, уровень физического развития детей и особенности их 

деятельности, содержание образования; 

─ задачи Программы для разных нозоологических групп; 

─ возможности и потребности участников образовательной дея-

тельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участни-

ков сетевого взаимодействия и других участников образовательной деятель-

ности). 

 РППС физкультурного зала соответствует: 

─ требованиям ФГОС ДО; 

─ ОП ДО ГБДОУ № 54; 

─ материально-техническим и медико-социальным условиям пре-

бывания детей в ДОУ; 

─ возрастным особенностям детей; 

─ воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 
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─ требованиям безопасности и надежности. 

 РППС физкультурного зала обеспечивает возможность реализации раз-

ных видов индивидуальной и коллективной деятельности в области физиче-

ского развития в соответствии с потребностями каждого обучающегося, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта     особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС физкультурного зала содержатель-

но-насыщенна; трансформируема; полифункциональна; доступна и безопас-

на3.  

В физкультурном зале имеется ноутбук, для использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 В физкультурном зале созданы материально-технические условия, обес-

печивающие4: 

─ возможность достижения обучающимися планируемых результатов осво-

ения Программы в образовательной области «Физическое развитие»; 

─ выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигие-

нических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественно-

го питания населения», утверждённых постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. 

№32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 

ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 

года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

─ выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

─ выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

инструктора по физической культуре; 

 В физкультурном зале имеется необходимое оснащение и оборудование 

для организации образовательной деятельности в образовательной области 

«Физическое развитие» обучающихся раннего и дошкольного возраста: 

─ помещение для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей  

─ через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребёнка с участием взрослых, и других детей; 

─ средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями детей 3 – 7 лет; 
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─ мебель, физкультурное оборудование, спортивный инвентарь; 

─ на территории ДОУ имеется спортивная площадка, оснащённая совре-

менным оборудованием, для проведения физкультурных занятий.  
 

3.3.1. Оборудование для реализации Программы 

Содержание материалов Использование 

Шведская стенка ОВД (лазание), подвижные игры, эс-
тафеты, растягивание, отжимание 

Стойки для метания (вертикальная ми-
шень) 

ОВД (метание) 

Стойки со шнуром ОВД (прыжки, подлезание, ползание, 
перешагивание, метание), подвижные 

игры 

Нетрадиционное пособие на развитие 

мелкой моторики «Полянки» 

Эстафеты, подвижные игры, как гим-

настические маты 

«Игровая дорожка» фирмы «Альма» ОВД (прыжки, ползание, лазание, 

ходьба), эстафеты, подвижные игры 

Маты сборные фирмы «Альма» Меры безопасности при ОВД 

Коврик «Гофр» фирмы «Альма» Профилактика плоскостопия 

Кегли ОРУ, ОВД (метание), эстафеты, по-

движные игры 

Мячи малые ОРУ, ОВД (метание), подвижные игры 

Кубики ОРУ, ориентиры, подвижные игры, эс-

тафеты 

Обручи разного диаметра (малые, сред-

ние, большие) 

ОРУ, ОВД (метание, прыжки, ходьба, 

лазание), эстафеты, подвижные игры, 

танцевальные упражнения 

«Сенсорная тропа» фирмы «Альма» Профилактика плоскостопия, подвиж-

ные игры, ОВД (ходьба, ползание) 

Нетрадиционное оборудование «ребри-

стая дорожка» 

Профилактика плоскостопия, игровые 

задания 

Нетрадиционное оборудование «Мас-

сажные следочки» 

Профилактика плоскостопия, игровые 

упражнения 

Коврики резиновые массажные Профилактика плоскостопия, закали-

вание 

Массажная дорожка «Островки» фирмы 

«Альма» 

Профилактика плоскостопия, эстафе-

ты, подвижные игры 

Гимнастические скамейки ОРУ, ОВД (ходьба, бег, равновесие, 

прыжки, ползание), эстафеты, по-
движные игры 

Стойка для мячей Хранение мячей 

Мячи средние, большие ОРУ, ОВД (метание, катание, броса-

ние, «школа мяча», подвижные игры, 
эстафеты 
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Нетрадиционное оборудование (поли-

этиленовые бутылки) 

ОРУ, дыхательные упражнеия, эстафе-

ты 

Мячи на резинке ОРУ, игровые упражнения 

Гантели ОРУ, упражнения на развитие силы 

«Кирпичики» ОРУ, ОВД (прыжки, перешагивание, 

бег), эстафеты, подвижные игры 

Мячи массажные Упражнения на развитие мелкой мото-

рики, профилактики плоскостопия, иг-
ровые задания 

Эспандер Упражнения на развитие силы мышц 
кисти, игровые задания, ОРУ 

Султанчики ОРУ, танцевальные упражнения 

Набор фирмы «Альма» «Частокол» ОВД (преодоление полосы препят-

ствий, ходьба, бег, координация), эс-
тафеты, игровые задания.  

Массажные полусферы фирмы «Альма» Профилактика плоскостопия, упраж-
нения на координацию, равновесие 

Набор «Горка» фирмы «Альма» ОВД (ходьба, бег, ползание, равнове-
сие), игровые задания 

Дуги фирмы «Альма» ОВД (ползание, лазание), игровые за-
дания, подвижные игры, эстафеты 

Набор «Забава – 4» фирмы «Альма» ОВД (ходьба, бег, ползание, лазание, 
прокатывание, равновесие), подвиж-

ные игры, игровые задания, эстафеты. 

Набор «Забава – 1» фирмы «Альма» ОВД (равновесие, ходьба, ползание, 

лазание), подвижные игры, эстафеты 

Набор «Забава – 5» фирмы «Альма» ОВД (ходьба, бег, ползание, равнове-

сие), игровые задания 

Тренажер «Перекати поле» фирмы 

«Альма» 

Развитие физических качеств (лов-

кость, координация, развитие вестибу-

лярного аппарата), ОВД (ползание, 
прокатывание), игровые задания, эс-

тафеты  

Тоннель фирмы «Альма» ОВД (ползание, прокатывание), игро-

вые задания, эстафеты. 

Сухой бассейн фирмы «Альма» Релаксация, подвижные игры, игровые 

задания, эстафеты 

Мячи с ручками фитбол ОРУ, ОВД (ходьба, бег, прокатывание, 

отбивание, прыжки), подвижные игры, 
эстафеты 

Гимнастические мячи ОРУ, ОВД (ходьба, бег, прокатывание, 
отбивание, прыжки), подвижные игры, 

эстафеты 

Кольцеброс фирмы «Альма» ОРУ, ОВД (метание), подвижные иг-
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ры, игровые задания, эстафеты 

Набор «Кузнечик» фирмы «Альма» ОРУ, ОВД  (ходьба, бег, прыжки, пол-
зание, лазание, бросание и ловля, рав-

новесие), развитие физических качеств 

( выносливости), подвижные игры и 
игровые задания, эстафеты 

Гимнастические палки разного размера ОРУ, ОВД (ходьба, бег, прыжки, пе-
решагивание), профилактика плоско-

стопия, подвижные игры и игровые 

задания, эстафета 

Корзины разного размера Хранение атрибутов, ОВД (метание) – 

горизонтальная мишень, подвижные 
игры и игровые задания 

Баскетбольные кольца ОВД (метание, бросание), элементы 
спортивных игр 

Нетрадиционное оборудование «Пара-
шют» 

ОВД (метание, бросание) 

Нетрадиционное оборудование «До-
стань предмет» 

ОВД (прыжки, подпрыгивание), игро-
вые задания 

Спортивный комплекс «Юниор» ОВД (лазание, подъем и спуск), разви-
тие физических качеств 

«Велотренажер» фирмы «Альма» Развитие физических качеств, трени-
ровка определенных систем организма 

и групп мышц 

Тренажер «Беговая дорожка» Развитие физических качеств, трени-

ровка определенных систем организма 

и групп мышц 

Нетрадиционное оборудование различ-

ной высоты 

ОВД (ползание, прокатывание), по-

движные игры и игровые упражнения 

Этажерка с корзинками Хранение мелкого инвентаря 

Мешочки с песком ОРУ, ОВД (метание, прыжки, броса-

ние, равновесие, ходьба, бег), подвиж-

ные игры и игровые упражнения, эс-
тафеты 

Мягкие мячики ОРУ, ОВД (метание, прыжки, броса-
ние, равновесие, ходьба, бег), подвиж-

ные игры и игровые упражнения, эс-
тафеты 

Тренажер «Моталочка» Развитие мелкой моторики, развитие 
физических качеств ловкости, быстро-

ты 

Погремушки ОРУ, подвижные игры и игровые за-

дания 

Клюшки и шайбы Спортивные игры, подвижные игры, 
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эстафеты 

Палатки с отверстиями фирмы «Альма» ОВД (ползание, лазание), ориентиро-
вание, подвижные игры и игровые за-

дания 

Шнуры ОРУ, ОВД (ходьба, бег, прыжки, рав-

новесие), подвижные игры и игровые 

задания, эстафеты 

Ленточки на кольцах ОРУ, подвижные игры и игровые за-

дания, танцевальные упражнения 

Кольцебросы «Слон», «Жираф» ОВД (метание), игровые упражнения 

Ленты длинные на палочках Танцевальные упражнения 

Дартсы ОВД (метание) 

Набивные мячи ОВД (ходьба, бег, равновесие, прока-
тывание, бросание), подвижные игры 

и игровые задания, эстафеты 

Скакалки ОРУ, ОВД (прыжки), подвижные игры 

и игровые задания, эстафеты 

Тренажер для отжимания Развитие физических качеств 

Волейбольный мяч Элементы спортивных игр 

Мячи мягкие Подвижные игры и игровые упражне-

ния, эстафеты 

Маски различных животных Подвижные игры и игровые упражне-

ния 

Насосы Для накачивания мячей малых, гимна-

стических 

Игра «Городки» Спортивные игры (метание) 

Лыжи маленькие Эстафеты, ОВД (скольжение) 

Тренажер для равновесия и координа-
ции 

Развитие физических качеств 

Флажки разного цвета ОРУ, подвижные игры и игровые 
упражнения, танцевальные упражне-

ния 

Игра «Загадай загадку, покажи отгадку» Подражательные движения 

Игра «Собери букет» Развитие физических качеств (ско-
ростные качества, координация, лов-

кость) 

Игра «Твистер» Развитие физических качеств 

Фонотека ОРУ, ОВД, подвижные игры, эстафе-

ты, танцевальные упражнения, показа-

тельные номера, ритмопластика 

Электронный воздухоочиститель Супер-

Плюс-Турбо 

Извлекает из воздуха аллергены, обла-

дает бактерицидными свойствами, 
ионизирует воздух. 
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3.3.2. Перспективный план пополнения развивающей среды по физиче-

скому развитию на 2023-2024 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы Группы Сроки 

1. Организация развивающего про-

странства 

1.1 Обновление пособий и спортивного 

инвентаря по мере необходимости и 
износа в физкультурном зале: 

- мелкий спортивный инвентарь (обручи 

малого, среднего, большого размера, 
мячи разного размера, кегли, скакал-

ки и т.д.) 

1.2 Создание альбомов «Спортивная 
жизнь     группы» 

1.3 Пополнение альбомов о спортивной 

жизни дошкольников  
1.4 Приобретение канцелярских товаров 

для ведения документации. 

1.5 Разработка спортивных квестов с 
участием   семейных команд для 

старшего дошкольного возраста 

1.6 Оформление картотеки подвижных 
игр, эстафет на тему «Осень» 

1.7 Изготовление атрибутов для темати-

ческих НОД «Осень», осенних досу-
гов 

1.8 Пополнить картотеку игрового мас-

сажа во всех возрастных группах 
1.9 Оформление картотеки «Игры и раз-

влечения на воздухе в зимний пери-

од» 
1.10 Изготовление атрибутов для тема-

тических НОД «Зима», зимних досу-

гов 
1.11 Обновление и пополнение карто-

теки «Русские народные подвижные 

игры» 
1.12 Насыщение РППС нестандартным 

физкультурным оборудованием 

1.13 Создание плаката по формирова-
нию представлений о полезной и здо-

ровой пище 

 

 
 

Физкультурный 

зал 
 

 

 
 

 

Все группы 
 

Все группы 

 
Физкультурный 

зал  

Старший воз-
раст 

 

Физкультурный 
зал 

Физкультурный 

зал 
Физкультурный 

зал 

Физкультурный 
зал 

Физкультурный 

зал 
Физкультурный 

зал 

 
Физкультурный 

зал 

 
Физкультурный 

зал 

 
 

В течение 

года 
 

 

 
 

 

Сентябрь 
 

В течение 

года 
В течение 

года 

Октябрь 
 

 

Октябрь 
 

 

Ноябрь 
 

 

Ноябрь 
 

Декабрь 

 
Январь 

 

 
Февраль 

 

 
Март 

 

Апрель 
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 3.4. Технологии и методики, используемые при проведении педагогиче-

ской диагностики 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной программы до-

школьного образования 

Педагогическое обследование проводится в начале, середине и в конце 

учебного года. Целью педагогического обследования является изучение ин-

дивидуального уровня сформированности основных линий развития и всех 

видов детской деятельности. Обследование направлено на выявление акту-

ального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зо-

ны его ближайшего развития (возможности ребенка при выполнении заданий 

с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию статуса ребенка 

«ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий 

темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образователь-

ные потребности каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – 

индивидуальные, фронтальные, занятия в малой группе), а также оценить 

эффективность педагогического воздействия для дальнейшего планирования 

коррекционной помощи. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведе-

нием детей в группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в 

свободной и специально организованной деятельности, а также в процессе 

индивидуального обследования специалистами. 

В процессе мониторинга исследуются физические качества ребенка пу-

тем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик не тестового типа, критериально-

ориентированного тестирования и др. Обязательным требованием к построе-

нию системы мониторинга является сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объек-

тивность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учре-

ждением и должна обеспечивать возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированность методов, не приводить к переутомлению воспи-

танников и не нарушать ход образовательного процесса. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга явля-

ется использование только тех методов, применение которых позволяет по-

лучить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Методика организации мониторинга подобрана специалистом (ин-
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структором по физической культуре) в соответствии с реализуемой Про-

граммой. 

Результаты оцениваются по трехбалльной системе. Такая система 

оценки результатов позволяет не только получить достаточно объективную 

картину физической подготовленности детей, но и выявить уровень развития 

детей группы. 

По результатам тестирования заполняются диагностические карты фи-

зической подготовленности детей на каждого, и планируется дальнейшая ра-

бота. 

Детям с отклонениями в состоянии здоровья и развития требуется 

дифференцированный подход к тестированию физической подготовленности. 

В зависимости от психических возможностей ребенка некоторые тесты могут 

упрощаться или исключаться. 

Диагностика (мониторинг) физических возможностей воспитанников 

интегративных групп для реализации Программы. Диагностика индивиду-

альных физических возможностей детей, осуществляемая инструктором фи-

зической культуры, является частью комплексной педагогической диагно-

стики индивидуального развития. 

1. Диагностика проводится по следующим показателям. 

  2. Ходьба на носках. 

  3. Ходьба на пятках. 

  4. Бег. 

  5. Прыжок на месте двумя ногами. 

  6. Перепрыгивание через веревку двумя ногами. 

  7. Запрыгивание на блок, высота - 20 см. 

  8. Перелезание через небольшое препятствие. 

  9. Пролезание в малый обруч. 

  10. Пролезание под предметом, высота от пола – 30 см. 

  11. Лазание по шведской стенке. 

  12. Катание мяча. 

  13. Бросок мяча. 

  14. Ловля активным хватом. 

  15. Хлопает в ладоши. 

  16. Ходьба по прямой линии.  

   Критерии оценки результатов: 

   *Самостоятельное выполнение теста без помощи. 

   *Выполнение с небольшой помощью взрослого. 

   *Невозможность выполнения задания без значительной помощи взрослого. 

Результаты тестов фиксируются в индивидуальной карте развития. По 
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значениям показателей итогового теста на основе наблюдения, а также срав-

нения результатов в начале года и в конце делается заключение инструктора 

физической культуры. 

Тесты для группы детей с ТНР, ЗПР: 

Мониторинг физической подготовленности проводится по пяти тестам, ре-

зультаты оцениваются по возрастным нормативам. Используются следующие 

тесты: 

1. Бег на дистанцию 10 метров схода 

2. Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы. 

3. Прыжок в длину толчком двумя ногами. 

4. Наклон туловища вперёд, ноги вместе, прямые. 

Результаты обследования физического развития позволяют выявлять 

особые образовательные потребности воспитанников и объективно оцени-

вать динамику физического развития детей на протяжении всего периода 

освоения образовательной программы дошкольного образования, вносить 

изменения в коррекционную работу с воспитанниками. Итоговая диагностика 

дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года и на 

этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей работы с 

ним. 

3.5. Примерный режим и распорядок дня. 

 Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспе-

чивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомля-

емость и перевозбуждение5. 

 Режим и распорядок дня установлен с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений. 

 Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание 

на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая дея-

тельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 

прием пищи, личная гигиена.  

 Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособ-

ны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 

условных рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически пере-

ключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно под-

готавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, 

 
 

https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
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теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

 Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно 

и ежедневно.  

 При организации режима дня предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской двигательной деятельности и организованных форм 

работы с детьми (физкультурных занятий, досугов). 

Режим дня построен с учётом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность в области физического развития пе-

реносится на прогулку (при наличии условий).  

  

Примерный режим дня в дошкольных группах6 для детей 3-7 лет: 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 

лет Холодный период года 

Утренний прием детей, иг-
ры, самостоятельная дея-

тельность, утренняя гимна-

стика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-
8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-

9.00 Игры, подготовка к заняти-
ям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимна-
стику в процессе занятия -2 

минуты, перерывы между 

занятиями, не менее 10 ми-
нут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-
10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 10.05-

12.00 

10.15-

12.00 

10.50-

12.00 

Второй завтрак 10.30-
11.00 

10.30-
11.00 

10.30-
11.00 

10.30-
11.00 Обед 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 Подготовка ко сну, сон, 
постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-
15.30 

13.00-15.30 13.00-
15.30 

13.00-
15.30 

Полдник 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 
Занятия (при 

необходимости) 

- - 16.00-

16.25 

- 
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Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.25-

17.00 

16.00-

16.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 

17.00-
18.30 

17.00-
18.30 

17.00-
18.30 

16.40-
18.30 

самостоятельная деятель-

ность детей, уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-

19.00 

18.30-

19.00 
Теплый период года 

Утренний прием детей, иг-
ры, самостоятельная дея-

тельность, утренняя гимна-

стика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-
8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-

9.00 Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 Подготовка к прогулке, 
прогулка, занятия на про-

гулке, возвращение с про-

гулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-
12.00 

Обед 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 
закаливающие процедуры 

13.00-15.30 

 
 

13.00-

15.30 
 

 

13.00-

15.30 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

13.00-

15.30 
 

 Полдник 15.30-
16.00 

15.30-
16.00 

15.30-
16.00 

15.3
0-

16.00 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

16.00-
17.00 

16.00-
17.00 

16.00-
17.00 

16.0
0-

17.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 
деятельность детей 

1 7.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.0

0-
18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 
19.00  

 Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОУ соблюдаются следующие 

требования к организации образовательного процесса и режима дня: 

─ режим двигательной активности детей в течение дня организует-

ся с учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

Формы ра-

боты 

Виды  Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Занятия по 

физической 

культуре 

Физкультур-

ные занятия 

в зале 

2 раза  

в неде-

лю 

2 раза  

в неделю 

15 минут 

2 раза  

в неделю 

20 минут 

2 раза  

в неделю 

20-25 

2 раза  

в неделю 

30 минут 
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 10 ми-

нут 

минут 

Физкультур-

ные занятия 

в группе  

1 раз в 

неделю  

10 ми-
нут 

1 раз в 

неделю  

15 минут 

1 раз в 

неделю  

20 минут 

1 раз в 

неделю  

20-
25минут 

1 раз в 

неделю  

30 минут 

Физкуль-
турно-

оздорови-

тельная ра-
бота в ре-

жиме дня 

Утренняя 
гимнастика 

Еже-
дневно 

3–4 ми-

нуты 

Ежеднев-
но 

5–6 ми-

нут 

Еже-
дневно 

6–8 ми-

нут 

Еже-
дневно 

8–10 

минут 

Ежеднев-
но 

10–12 

минут 

Подвижные 

и спортив-
ные игры и 

упражнения 

на прогулке 

Еже-

дневно  
2 раза  

(утром  

и вече-
ром) 

10–15 

минут 

Ежеднев-

но  
2 раза  

(утром  

и вече-
ром) 

15–20 

минут 

Еже-

дневно  
2 раза  

(утром  

и вече-
ром) 

20–25 

минут 

Еже-

дневно  
2 раза  

(утром  

и вече-
ром) 

25–30 

минут 

Ежеднев-

но  
2 раза  

(утром  

и вече-
ром) 

30–40 

минут 

Физминутки 

в середине 
статического 

занятия 

2–3 ми-

нуты 
еже-

дневно в  

зависи-
мости от 

вида и 

со- 
держа-

ния  

занятий 

3–5 ми-

нут 
ежеднев-

но в  

зависи-
мости от 

вида и со- 

держания  
занятий 

3–5 ми-

нут 
ежеднев-

но в за-

висимо-
сти от 

вида и 

со- 
держания  

занятий 

3–5 ми-

нут 
еже-

дневно в 

зависи-
мости от 

вида и 

со- 
держа-

ния  

занятий 

3–5 ми-

нут 
ежеднев-

но в за-

висимо-
сти от 

вида и со- 

держания  
занятий 

Бодрящая 

гимнастика 
после днев-

ного сна 

Еже-

дневно 
3–4 ми-

нут 

Ежеднев-

но 
5–6 ми-

нут 

Еже-

дневно 
6–8 ми-

нут 

Еже-

дневно 
8–10 

минут 

Ежеднев-

но 
10–12 

минут 

Активный 

отдых 

Физкультур-

ный досуг 

 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Физкультур-

ный празд-
ник 

_______

_ 

________

_ 

________

__ 

2 раза в 

год 
по 60 

минут 

2 раза в 

год 
по 60 ми-

нут 
 

День здоро-
вья 

_______ ________
__ 

 

________
__ 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 
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Самостоя-

тельная 

двигатель-
ная дея-

тельность 

самостоя-

тельное  

использова-
ние  

физкультур-

ного и спор-
тивно-

игрового  

оборудова-
ния 

Еже-

дневно 

Ежеднев-

но 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Ежеднев-

но 

самостоя-
тельные по-

движные и 

спортивные 
игры 

_______ Ежеднев-
но 

Еже-
дневно 

Еже-
дневно 

Ежеднев-
но 

─ при организации образовательной деятельности предусматрива-

ется введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики 

для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения; 

─ физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные сорев-

нования организуются с учётом возраста, физической подготовленности и 

состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает присутствие медицинских ра-

ботников на спортивных соревнованиях и на занятиях; 

─ возможность проведения занятий физической культурой и спор-

том на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокуп-

ности показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные и мороз-

ные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

3.6.  Учебный план 

Учебный план для обучающихся с ОВЗ определяет: модель организа-

ции непрерывной образовательной деятельности (занятий) по физическому 

развитию; модель организации образовательной деятельности в режимных 

моментах; модель организации самостоятельной деятельности; оздорови-

тельно-профилактические формы работы с детьми в режимных моментах.  

Различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую 

половину дня.  
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  Режим проведения физкультурных занятий на 2023-2024 учебный год: 

 

Дни недели   
 

Группа Время Форма работы 

Понедельник № 5 «Улыбка» 
№ 7 «Весёлый паро-

возик» 

15:50-16:15 
16:25-16:50 

 

Занятие 
Занятие 

Вторник № 10 «Радуга» 

№ 4 «Бабочки» 

№ 3 «Солнышко» 
№ 1 «Непоседы» 

№ 6 «Ромашки» 

09:00-09:15 

09:25-09:40 

09:50-10:10 
10:35-10:55 

11:50-12:05 

Занятие 

Занятие 

Занятие 
Занятие 

Занятие 

Среда 

1-я неделя меся-

ца 
2-я неделя меся-

ца 

3-я неделя меся-
ца 

4-я неделя меся-

ца 
 

 

№ 1 «Непоседы» 

№ 6 «Ромашки» 
№ 4 «Бабочки» 

№ 3 «Солнышко» 

№ 10 «Радуга» 
 

№ 5 «Улыбка» 

№ 7 «Весёлый паро-
возик» 

 

15:50-16:10 

16:20-16:30 
15:50-16:05 

16:15-16:35 

16:00-16:15 
 

15:50-16:15 

16:25-16:50 
 

 

Досуг 

Досуг 
Досуг 

Досуг 

Досуг 
 

Досуг 

Досуг 

Четверг № 10 «Радуга» 
№ 4 «Бабочки» 

№ 3 «Солнышко» 

№ 1 «Непоседы» 
 

09:00-09:15 
09:25-09:40 

09:50-10:10 

10:35-10:55 
 

Занятие 
Занятие 

Занятие 

Занятие 
 

Пятница № 7 «Весёлый паро-
возик» 

№ 5 «Улыбка» 

№ 6 «Ромашки» 

09:00-09:25 
 

09:35-10:00 

    10:10-10:25 

Занятие 
 

Занятие 

Занятие 
 

 

Оздоровительно-профилактические формы работы с детьми в режимных мо-

ментах 

Базовый вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

 

1 млад-

шая 

группа 

IIмлад-

шая 

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Утренняя 

гимнастика 

----------- 

 

Ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

Комплекс за-

каливающих 

----------- 

 

Ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 
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процедур 

Гигиениче-

ские процеду-

ры 

еже-

дневно 

Ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

 

Изменения и дополнения в учебном плане обсуждается и принимается 

Педагогическим советом Образовательного учреждения и утверждается при-

казом заведующего ДОУ до начала учебного года. 

3.7 Календарный учебный график 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

⎯ режим работы ДОУ; 

⎯ продолжительность учебного года; 

⎯ количество недель в учебном году; 

⎯ сроки проведения тематических недель, их начало и окончание; 

⎯ массовые мероприятия, отражающие направления деятельности 

ДОУ; 

⎯ перечень проводимых праздников для воспитанников; 

⎯ сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы; 

⎯ праздничные дни; 

⎯ работа учреждения в летний период. 

Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утвер-

ждаются приказом заведующего и доводятся до участников образовательного 

процесса. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме образова-

тельных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

Режим работы физкультур-

ного зала (согласно уставу 
ГБДОУ) 

Работает по графику работы инструктора по ф/к 

Выходные дни: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. 

Продолжительность учеб-
ного года (сентябрь - май) 

52 недели 

Продолжительность учеб-
ной недели 

5 дней 
 

Распределение учебного 
времени 

- 1 сентября 2023 года – 31 августа 2024 года  
- летняя оздоровительная работа: июнь – август 
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2024 года 

Праздничные и выходные 
дни 

 -01-08 января 2024 года – Новогодние каникулы 
-07 января 2024г. - Рождество Христово 

-23 февраля 2024 г.  – День защитника Отечества 

-08 Марта 2024г. – Международный женский 
день 

-01 Мая 2024 г. – праздник Весны и Труда 

-12 июня 2024 г. – День России 
- 04 ноября 2023 г. – День народного единства 

Сроки проведения праздни-
ков и развлечений для вос-

питанников 

Новогодние утренники – декабрь 
Осенние утренники – октябрь 

8 Марта – март 

День защитника Отечества – февраль 
День Победы! – май 

Выпускной бал -май 

Сроки проведения педаго-

гической диагностики (мо-

ниторинга) развития детей 

Сентябрь 01.09.23 – 15.09.2023 

Январь 09.01.24 – 12.01.24 (по необходимости)   

Май 02.05.2024 – 17.05.2024 

 

Изменения и дополнения в Календарном учебном графике обсуждается 

и принимается Педагогическим советом Образовательного учреждения и 

утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года.  

3.8. Календарный план воспитательной работы. 

 План составлен в соответствии с Программой воспитания и является 

единым для ДОУ.  В нем учтен примерный перечень основных государ-

ственных и народных праздников, памятных дат. 

 Все мероприятия, обозначенные в плане, проводятся с учётом возраст-

ных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Январь: 

─ 27 января: День снятия блокады Ленинграда;  

Февраль: 

─ 8 февраля: День российской науки; 

─ 15февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества; 

─ 21 февраля: Международный день родного языка; 

─ 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

─ 8 марта: Международный женский день; 

─ 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (включается в 

план воспитательной работы с дошкольниками ситуативно); 

─ 27 марта: Всемирный день театра. 
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Апрель: 

─ 12 апреля: День космонавтики; 

─ 22 апреля: Всемирный день Земли; 

Май: 

─ 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

─ 9 мая: День Победы; 

─ 13 мая: День основания Черноморского флота (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками ситуативно); 

─ 18 мая: День основания Балтийского флота (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками ситуативно); 

─ 19 мая: День детских общественных организаций России; 

─ 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

─ 27 мая: День рождение г. Санкт-Петербурга 

Июнь: 

─ 1 июня: День защиты детей; 

─ 6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сер-

геевича Пушкина (1799-1837), День русского языка; 

─ 12 июня: День России; 

─ 22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

─ 8 июля: День семьи, любви и верности. 

─ Последнее воскресенье: День Военно-морского флота (рекомен-

дуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками региональ-

но и (или) ситуативно). 

Август: 

─ 12 августа: День физкультурника; 

─ 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

─ 27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

─ 1 сентября: День знаний; 

─ День рождения г. Колпино (первое воскресенье сентября) 

─ 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День соли-

дарности в борьбе с терроризмом; 

─ 8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

─ 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

─ 1 октября: Международный день пожилых людей; Международ-

ный день музыки; 

─ 4 октября: День защиты животных; 
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─ 5 октября: День учителя; 

─ Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

─ 4 ноября: День народного единства; 

─ 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

─ Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

─ 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

─ 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день ин-

валидов (включено в план воспитательной работы с дошкольниками ситуа-

тивно); 

─ 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

─ 8 декабря: Международный день художника; 

─ 9 декабря: День Героев Отечества; 

─ 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

─ 31 декабря: Новый год 

Часть, Формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание вариативных форм, методов, приёмов и средств реали-

зации парциальных программ и технологий: 

 

Формы  Методы и приёмы  Средства  

Групповая 
Подгрупповая 

Индивидуальная  

Наглядный  
Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

Практический 
  

Программа «Дорогою добра» 

Тематические наборы плакатов 

«Здоровый образ жизни», «Зим-

ние виды спорта», «Летние виды 
спорта»,  

 «Азбука детской безопасности», 

«Загадки про транспорт» 
Ролевые накидки для служб 

МЧС, ГИБДД, жезлы, наборы до-

рожных знаков (для проведения 
досугов); 

Игровые модули «Светофор», 

Модули автомобилей, самокат. 
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Методическое обеспечение 

 

− Программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. 

− Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа со-

циально- коммуникативного развития и социального воспитания дошкольни-

ков. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

− Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 

3-5 лет по социально-коммуникативному развитию / под ред. Л.В. Коломий-

ченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

− Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 

5-6 лет по социально-коммуникативному развитию / под ред. Л.В. Коломий-

ченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

− Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 

6-7 лет по социально-коммуникативному развитию / под ред. Л.В. Коломий-

ченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

 

Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образова-

тельной деятельности по реализации парциальных образовательных про-

грамм.  

Планирование деятельности педагогов по реализации парциальных 

образовательных программ опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития, интересы детей и направлено на расши-

рение их кругозора, формирование нравственно-патриотических качеств, ос-

нов безопасности, сохранения и укрепления здоровья и начальной профори-

ентации.   

При организации образовательной деятельности по реализации 

Парциальных образовательных программы учитывается принцип 

комплексно-тематического планирования. 

Тематический принцип сохраняет целостность образовательного 

процесса органично интегрируя решение задач парциальных образова-

тельных программ в решение задач основной программы.  

Планирование образовательного процесса по реализации парциальных 

образовательных программ происходит по этапам: 

1 этап: - предварительная работа, обогащение и расширение знаний в 

организации режимных моментов 

2 этап: - введение новых понятий 

3 этап: стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей) 
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4 этап: - организация занятий 

5 этап: - обсуждение результата (закрепление знаний) 

6 этап: - организация игровой самостоятельной деятельности детей 

(реализация детского замысла на основе полученных ранее знаний, 

представлений) 

Планирование образовательного процесса осуществляется в пяти обра-

зовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познаватель-

ное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физи-

ческое развитие. 
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12. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А., Лечебная гимнастика при 

нарушении осанки у детей, М.: «Эксмо», 2003 год; 

13. Николайчук Л.В., Николайчук Э.В., Остеохондроз, сколиоз, 
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