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I. Общие положения 

1.1. Структура Программы 
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 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы для 

обучающихся с НОДА (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки 

и утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования
1
 (далее - Стандарт). Стандарт определяет инвариантные цели и 

ориентиры разработки адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с НОДА, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается основная образовательная программа СП. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать адаптированную 

образовательную программу дошкольной образовательной организации для обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с НОДА. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в некоторых 

случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на этиологическом 

принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии обусловленной 

двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь вторичные 

когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной помощи, могут 

быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных 

отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют дети с 

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

эта категория детей, составляет подавляющее число в образовательных организациях.  

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

сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести психомоторных 

расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться различные сочетания. 

Например, при легких двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные 

интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут 

быть незначительные отклонения в интеллектуальном и /или речевом развитии. 



5  

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура нарушений 

познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических особенностей, характерных 

для всех детей: неравномерный характер нарушений отдельных 

психическихфункций;сниженныйзапасзнанийипредставленийобокружающем мире, 

выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех психических процессов, 

утомляемость), пониженная работоспособность. Нарушение координированной деятельности 

различных анализаторных систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) 

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет 

интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных представлений, 

тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию интеллекта дети с НОДА 

представляют крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к 

нормальному интеллект, а у других наблюдается задержка психического развития, у части детей 

- умственная отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники без отклонений в 

психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При ранней, 

систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс формирования 

речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: лексической, 

грамматической, фонетической и фонематической. У всех детей с церебральным параличом в 

результате нарушения функций артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств) 

недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи. Все это требует 

целенаправленного логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 

стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями 

неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям 

образовательной организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще всего 

сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше адаптируются в 

группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 

неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического 

развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное отставание 

познавательного развития при условии минимальной коррекционно-педагогической помощи на 
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протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня 

нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные 

отклонения в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения 

щадящего индивидуального двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную 

дифференциацию.  

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить ряд их 

специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими являются 

потребности в: 

 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации/реабилитации; 

 создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы: 

 наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения 

ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз 

и т.д.); 

 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и 

социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

 использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения: 

 целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

 сохранении, укреплении психического и соматическогоздоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов; 

 индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и 

вариативности проявлений; 

 формировании у педагогов образовательной организации специальных 

компетенций в области работы с детьми с двигательной патологией; 

 формировании толерантного отношения к ребенку с НОДАу здоровых детей и их 

родителей; 
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 максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной 

категории.  

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в дошкольную 

образовательную организацию необходимо тщательно проанализировать возможные риски и 

определить форму получения дошкольного образования (группы компенсирующей 

направленности, группы комбинированной направленности, группы оздоровительной 

направленности и т.п.). 

Нецелесообразно рекомендовать инклюзивное дошкольное образование детям с 

тяжелыми двигательными нарушениями, неспособным к самостоятельному передвижению и 

самообслуживанию. Трудности могут испытывать дети, у которых двигательные нарушения 

сочетаются с нарушениями зрения или слуха.  

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),                

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,       

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 
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работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с НОДА в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования обучающихся с НОДА 

в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной 

и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего 

и дошкольного возраста с НОДА, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с НОДА в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы СП. 

Объем обязательной части образовательной программы должен 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части  

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников 

и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

включен в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации образовательной программы 

СП. Система оценивания качества реализации программы СП 

направлена в первую очередь на оценивание созданных СП условий 

внутри образовательного процесса. 

Программы для обучающихся с НОДА разработана с 

учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

2.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 
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реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; ' 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с НОДА; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с НОДА, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми. 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с НОДА, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

 

2.1.2. Принципы и походы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников СП) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
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ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество СП с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с НОДА: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование обучающихся с нарушениями зрения: СП устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, оказанию психолого- 

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр \ психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, 

неврологические и ортопедические клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с НОДА: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 

занятий по модели учебных предметов в школе. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых СП должно разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за СП остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 
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особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

2.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, особенностями 

течения заболеваний, разной динамикой развития обучающихся разных групп обучающихся с 

НОДА, ряд показателей развития этих обучающихся на разных возрастных этапах может 

отличаться от возрастных нормативов. 

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

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть обучающихся 

с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не переходят к 

самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и 

психического развития. У обучающихся с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и 

(или) интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны 

определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

 

 

 

 

2.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с  НОДА 

дошкольного возраста 

Целевые ориентиры младенческого возраста - к концу первого полугодия жизни 

ребенок: 

1) поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные звуки 

в ответ на голос и улыбку педагогического работника (проявляет «комплекс оживления»); 

2) оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, переводит 

взгляд с одного говорящего человека на другого; 

3) произносит отдельные лепетные слоги; 

различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует, на прекращение разговора, 

реагирует, когда теряет взгляд близкого человека или когда он собирается уходить; 

4) проявляет выраженную потребность в общении с педагогическим работником: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения педагогического работника, 

сам инициирует общение, привлекая педагогического работника с помощью голоса, улыбок, 
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движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

5) находит глазами невидимый источник звука, внимательно смотрит на объект, 

издающий звук; 

6) проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее, удерживает вложенную в руку игрушку, тянется и хватает игрушки, 

осуществляет неспецифические манипуляции (стереотипные действия): перекладывает предмет 

из руки в руку, трясёт им, стучит). 

 Целевые ориентиры младенческого возраста - к концу первого года жизни ребенок: 

1) проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов педагогических работников, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

2) использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до 

свидания», «иди ко мне», «нельзя»; 

3) реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

4) активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям педагогических работников; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему 

усмотрению; 

5) во взаимодействии со педагогическим работником пользуется разнообразными 

средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь педагогического работника к совместным действиям с 

предметами, различает поощрение и порицание педагогического работника своих действий; 

6) произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за педагогическим 

работником слоги, звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, 

иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; 

7) охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено; 

8) проявляет двигательную активность; 

9) пьет из чашки, ест руками. 

 Целевые ориентиры раннего возраста - к трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими 

(совершает предметные действия); 

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

движениях и действиях; 

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

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

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

результата своих действий; 

6) владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

слов, двустишия, может обращаться с вопросами и просьбами; 

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

9) охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование) с учетом имеющихся ограничений манипулятивных функций; 

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

две-три формы; 

11) двигается с учетом имеющихся ограничений. 

Целевые ориентиры освоения - к четырем с половиной годам ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

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

сложности синтаксическими конструкциями; 

5) различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

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

фразы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

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

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья и простые потешки; 

10) использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

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

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

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

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

19) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

20) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

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

и части суток (день и ночь); 
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22) эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

23) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

24) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

25) с помощью педагогического работника выполняет музыкальноритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

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

перешагивание); 

27) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

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

29) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

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

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью педагогического 

работника; 

31) с помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

НОДА - к шести годам ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

4) использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

с помощью педагогического работника рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

6) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
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педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

течение некоторого времени (15-20 минут); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

18) имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

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

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках), узнает и называет реальные явления и 

их изображения: времена года и части суток; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

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

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

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

замысел опережает изображение; 

26) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

27) знает основные цвета и их оттенки; 

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

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

30) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

31) выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 

32) элементарно описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли. 
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2.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

 

1) обладает сформированной мотивацией к обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным 

значением, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

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

необходимости прибегает к помощи педагогического работника); 

6) правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

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

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

8) осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

9) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

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

12) владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

17) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
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практического экспериментирования; 

21) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

22) определяет времена года, части суток; 

23) самостоятельно получает ‘ новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

24) пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

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

составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

27) владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

28) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

29) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

30) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

31) сопереживает персонажам художественных произведений; 

32) выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от 

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

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

обучающихся с тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и 

речевого развития. 

 

2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

2.3.1. Оценивание качества условий образовательной деятельности 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой СП по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой СП, заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном образовании детей 

с НОДА направлено в первую очередь на оценивание созданных СП условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых СП, 

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

информационно-методические, управление СП и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

СП на основе достижения детьми с НОДА планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с НОДА; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с НОДА; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы СП, 

реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

2.3.2. Система мониторинга динамики развития детей, их образовательных 

достижений 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка с НОДА; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА. 
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Программа предоставляет СП право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

 

2.3.3. Уровни и система оценки качества дошкольного образования 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с НОДА; 

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

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей с НОДА; 

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

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с НОДА в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для детей с НОДА на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с НОДА на уровне Организации должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с НОДА, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с 

НОДА по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности СП в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с НОДА; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности иперспектив 

развития самой СП; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
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образованием обучающихся с НОДА. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в СП 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

СП. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический коллектив СП. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации СП материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АОП, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности СП, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов СП. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации, адаптированной образовательной программы в СП в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы СП; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами СП собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в СП, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание вариативной  части программы выбрано , исходя из интересов детей и в 

соответствии с приоритетным направлением учреждения. 

Парциальная образовательная программа «Геология» (авторская программа коллектива 

педагогов СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы) и 

парциальная образовательная программа  дошкольного образования «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова Т.В. Тимофеева охватывают 

несколько  направлений развития дошкольников.  

Парциальная образовательная программа «Геология»  для детей 6-7-ми лет. 
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 Основой целью парциальной образовательной программы «Геология»  для детей 6-7-ми 

лет, является создание условий для развития интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся через естественнонаучное образование (геологическую науку).  

Задачи программы: 

1. Сформировать представления о геологии как науке. 

2. Развивать технические способности детей. 

3. Сформировать навыки основ начальной туристской подготовки, необходимых для 

выполнения полевых исследований.  

4. Воспитать любовь к родному краю, бережное отношение к природе и стремление к 

здоровому образу жизни.  

5. Развить потребность в исследовательской деятельности и интеллектуальной 

активности.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа обеспечивает реализацию следующих принципов:  

 Принцип нормативности - соответствие программы Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, Закону Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Принцип системности предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках образовательной деятельности, но и при организации культурных практик. 

  Принцип системно–деятельностного подхода – содержание Программы реализуется в 

различных видах деятельности в соответствии с возрастными особенностями дошкольников.  

 Принцип индивидуализации предусматривает развитие индивидуальных способностей 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе учета его интересов, 

потребностей.  

 Принцип интеграции – образовательный процесс строится на основе взаимодействия 

содержания образовательных областей, взаимопроникновения в разные виды деятельности.  

 Игровой принцип заключается в том, что при реализации содержания программы отсутствует 

жесткая предметность, основной аспект развития ребенка делается на игровую деятельность.  

 Принцип мобильности предполагает постоянное изучение, исследование, анализ ситуации в 

ДО и своевременную коррекцию структуры и содержания Программы. 

Особенности развития детей  

У детей 6-ти -7-ми лет происходит формирование обобщенных представлений о 

пространстве и времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных 

действиях и важнейших отношениях. У ребёнка формируется познавательное и бережное 

отношение к миру.  

Дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

 Идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции. 

 Развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы. 
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 Происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. 

 Происходит формирование естественнонаучных  представлений об окружающем мире, 

развитие навыков экспериментирования,  умения устанавливать простейшие закономерности. 

Планируемые результаты освоения Программы 

 Для определения результатов освоения Программы авторы обратились к компетенциям 

геолога (ЕКСД 2018. Редакция от 9.04.2018 (в т.ч. с изменениями вступ. В силу 01.07.2018)) и 

скорректировали их с учетом возрастных особенностей детей 6-7 лет. 

№ 

п/п 

Компетенции геолога 

(по 

квалификационному 

справочнику) 

Показатели основ 

естественнонаучного 

образования       детей 6-7 

лет 

Целевые ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного образования 

из ФГОС ДО 

 

1 Выполняет комплекс 

геологических 

исследований при 

изучении недр и 

решении других 

геологических задач.  

 

Владеет  обобщенными  

способами  исследования  

объектов  

с помощью специально 

созданной системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных  действий,  

осуществляет  их  

оптимальный  выбор  в  

соответствии  

с познавательной задачей. 

Определяет способ 

получения необходимой  

информации в соответствии 

с условиями и целями 

деятельности. 

Самостоятельно действует 

в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; 

ставит цель, составляет 

соответствующий 

собственный  

алгоритм; обнаруживает 

несоответствие результата 

и цели; корректирует  

свою деятельность. 

Составляет модели и 

использует их в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Устанавливает  причинно-

следственные  связи  между  

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

обладает установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам 

труда, другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; Открыт 

новому, то есть проявляет 

желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать 

новые знания 

 

 

Выполняет 

геологические 

исследования в 

полевых и камеральных 

условиях при 

проведении поисково-

съемочных, 

геофизических и 

других работ 

геологического 

характера. 
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природными  явлениями. 

2 Участвует в разработке 

плановой и проектно-

сметной документации, 

а также в организации и 

ликвидации полевых 

работ. 

 

Участвует в  проектной 

деятельности всех типов 

(исследовательской, 

творческой, нормативной). 

В исследовательской 

проектной деятельности 

уделяет внимание анализу 

эффективности источников 

информации.  

    Имеет представление о 

существенных 

характеристиках 

предметов, о свойствах и 

качествах различных 

материалов.  

Овладевает основными 

культурными средствами, 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-

исследовательскй  

деятельности 

 

Осуществляет сбор 

фактической 

геологической 

информации и 

материала, а также их 

документирование. 

 

3 Анализирует, 

систематизирует, 

обобщает 

геологическую 

информацию и другие 

фактические 

материалы, 

осуществляет 

геологическую 

интерпретацию 

геофизических и 

геохимических данных. 

 

Выражает свое отношение 

к окружающему, находит 

для этого различные 

речевые средства. 

Понимает поставленную 

задачу, способен ее 

достижения;  

Проявляет настойчивость, 

целеустремленность в 

достижении конечного 

результата. 

Устанавливает размерные 

отношения, сравнивает 

предметы по величине, 

развит глазомер. 

Действует в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. 

Устанавливает причинно-

следственные связи между 

природными явлениями.  

Умеет составлять рассказы 

из личного опыта. 

Проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о природном 

мире, в котором он живет; 

обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания; способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

4 Составляет 

графические 

материалы, 

характеризующие 

геологическое строение 

изучаемого района 

Побуждает, устанавливает 

функциональные связи и 

отношения между 

системами объектов и 

явлений, применяя 

различные средства 

Проявляет умение слышать 

других и стремление быть 

понятным другими. 

У ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; он 

может контролировать свои 
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работ (схемы, карты, 

разрезы, планы, 

диаграммы, колонки и 

т.п.). 

 

познавательных действий.   

Определяет  алгоритм 

собственной деятельности; 

с помощью взрослого 

составляет модели и 

использует их в 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Умеет организовать свое 

рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий. 

Передает положение 

предметов в пространстве 

на листе бумаге 

Умеет  строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать 

необходимый 

строительный материал.   

Самостоятельно определяет 

материалы, из которых 

изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и 

качества предметов. 

Определяет изменения в 

расположении предметов     

(впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

 

движения и управлять ими.  

Проявляет эмпатию по 

отношению к другим 

людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом 

нуждается.   

Проявляет ответственность 

за начатое дело.  

Составляет и 

представляет в 

установленном порядке 

учетно-отчетные 

материалы по 

геологическим 

исследованиям. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно и с 

участием специалистов 

составляет отчеты о 

геологических 

результатах работ и 

разрабатывает другие 

геологические 

материалы (технико-

экономические 

доклады, проекты 

кондиций, расчеты 

запасов и др.). 

Стремится выражать свое 

отношение к 

окружающему, находить 

для этого различные 

речевые средства. 

Доводит начатое дело до 

конца.  

Оценивает результат своей 

работы. 

Устанавливает размерные 

отношения, сравнивает 

предметы по величине 

Устанавливает 

функциональные связи и 

отношения между 

системами объектов и 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен сотрудничать. 

Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания. 

Обладает развитым 

воображением, которое 

проявляется в разных видах 

деятельности.  

У ребенка развита крупная 

и мелкая моторика, может 

контролировать свои 
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явлений, применяя 

различные средства 

познавательных действий. 

Делится  с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточняет 

источник полученной 

информации. 

 

движения, управлять ими. 

 

6 Обеспечивает и 

контролирует 

соблюдение 

методических 

положений, инструкций 

и требований по 

геологическому 

изучению недр и 

производству 

геологоразведочных 

работ. 

 

Использует обобщённые 

способы обследования 

объектов с помощью 

специально разработанной 

системы сенсорных 

эталонов, перцептивных 

действий.  

 

Устанавливает 

функциональные связи и 

отношения между 

системами к и явлений, 

применяя различные 

средства познавательных 

действий. 

 

Самостоятельно определяет 

материалы, из которых 

изготовлены предметы, 

характеризует свойства и 

качества предметов: 

структуру, температуру, 

твёрдость – мягкость, 

хрупкость – прочность, 

блеск, звонкость. 

 

Имеет  представления о 

профессиях, о важности и 

значимости их труда, о том, 

что для облегчения труда 

используется спецтехника. 

 

 

Обладает начальными 

знаниями о природном и 

социальном мире, в 

котором он живет; обладает 

установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам 

труда. 

 

 

Открыт новому, то есть 

проявляет желание узнавать 

новое, самостоятельно 

добывать новые знания. 

 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Проявляет 

любознательность, 

интересуется причинно-

следственными связями, 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Осуществляет 

геологический надзор 

за проведением 

технологических 

исследований 

минерального сырья в 

промышленных 

условиях. 

 

Обобщает материалы 

геологического фонда 

по геологии изучаемого 

района работ. 

 

Принимает участие в 

оформлении и 

получении лицензий на 

геологическое изучение 

недр, документов на 

землепользование при 

проведении 

геологических работ, 

разрешений от других 



26  

инстанций (санитарно-

эпидемиологических 

станций, бассейнового 

надзора, лесничеств и 

др.). 

 

7 Участвует в работах по 

опробованию полезных 

ископаемых. 

 

Анализирует, сравнивает, 

выделяет характерные, 

существенные признаки 

предметов и явлений 

окружающего мира; 

устанавливает простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, делает 

простейшие обобщения.  

Имеет первичные 

представления о природном 

многообразии планеты 

Земля.  

Устанавливает  

функциональные  связи  и  

отношения  

между  системами  

объектов  и  явлений,  

применяя  различные  

средства  

познавательных  действий.  

Самостоятельно  

использует действия 

экспериментального 

характера для выявления 

скрытых свойств.  

Получает информацию о 

новом объекте в  процессе 

его исследования.  

Умеет определять алгоритм 

собственной деятельности; 

с помощью взрослого 

составляет модели и 

использует их  

в познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Выделяет основные части и 

характерные детали 

конструкций.  

Ребенок  проявляет  

любознательность,  задает  

вопросы  взрослым  

и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается  

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам  

людей;  склонен  

наблюдать,  

экспериментировать.  

Обладает  начальными  

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живет;  

знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными  

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и т. п.; 

способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на  

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности.    

Принимает участие в 

выполнении опытно-

методических и 

тематических работ, в 

подсчете запасов 

полезных ископаемых, 

освоении новых 

технических средств и 

технологий. 
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Анализирует постройки;  

на основе анализа находит 

конструктивные решения. 

Создает различные по 

величине и конструкции  

постройки одного и того же 

объекта.  

Самостоятельно  подбирает  

необходимый  

строительный материал.. 

8 Составляет эталонные 

коллекции образцов 

горных пород, 

определяет 

характеристики горных 

пород по их 

технологическим 

свойствам (буримость, 

крепость, 

разрыхляемость и др.) и 

категории 

геологической 

сложности районов 

работ. 

 

Устанавливает причинно-

следственные  

связи между миром 

предметов и природным 

миром.  

Овладевает основными 

культурными средствами, 

способами  деятельности,  

проявляет  инициативу  и  

самостоятельность  в  

разных видах  деятельности 

— игре,  общении,  

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного отношения 

к миру, Открыт новому, то 

есть проявляет стремления 

к получению знаний,  

положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в 

школе, институте. 

 

9 Обеспечивает и 

контролирует 

соблюдение правил 

учета и хранения 

геологических 

материалов, 

законодательства в 

области геологического 

изучения недр, 

недропользования, 

охраны недр и 

окружающей среды, 

Оценивает результат своей 

работы (с помощью 

взрослого).  

Знаком с основами 

экологической  

культуры и безопасного 

поведения в природе. 

 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным  

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

Умеет  распознавать 
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правил по охране 

труда, правил 

противопожарной 

защиты на 

геологоразведочных 

работах. 

 

различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

Подвести детей к 

пониманию необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности, учить 

оценивать свои 

возможности по 

преодолению опасности. 

10 Руководит работой 

техников-геологов и 

других исполнителей. 

 

Умеет работать 

коллективно, 

договариваться. 

Решает спорные вопросы и 

улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. 

Высказывает свою точку 

зрения , согласие или 

несогласие с ответом 

товарища 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, со- 

переживать  неудачам  и  

радоваться  успехам 

других, адекватно 

проявляет  

свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать 

свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и 

выполнять как лидерские, 

так и исполнительские 

функции в . 

Учить заботиться о 

младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее.  

Формировать умение 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к 

окружающему, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства.  

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах; об 

обязанностях в группе 

детского сада, дома. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
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(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или для профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Парциальная образовательная программа  дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров». 

Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным 

особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее 

содержанию, материально-техническому организационно-методическому и дидактическому 

обеспечению); 

2) формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования, 

Программа может использоваться как часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (вариативная часть ООП). 

Принципы и подходы к формированию Программы 

При формировании Программы, в соответствии с п. 1.4 ФГОС дошкольного 

образования, соблюдались следующие принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение процесса образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольной организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
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различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию Программы являются 

следующие. 

Системно-деятельностный подход.  

Он осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора,  двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как 

процесс организации различных видов деятельности. 

Личностно-ориентированный подход.  

Это такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, этот подход опирается на опыт ребенка, субъектно-

субъектные отношения, 

Индивидуальный подход.  

Это учет в образовательном процессе индивидуальных особенностей детей группы. 

Дифференцированный подход. В образовательном процессе предусмотрена возможность 

объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

Для детей шести лет характерно укрепление связи строительной и ролевой игр, в ходе 

которых наиболее полное развитие подучают такие замыслы построек: кино, цирк, дом, 

транспорт. Наряду со строительно-ролевой игрой у детей отчетливо выступает собственно 

строительная деятельность. 

Дети 6—7 лет могут изготовить из бумаги и картона игрушки, отдельные части которых 

делаются подвижными. Изготовление из бумаги корабликов и самолетов для наблюдения за 

потоком воды и порывами ветра -- одно из самых увлекательных для детей занятий. 

Продолжается изготовление поделок из природного материала: детям объясняют способ 

скрепления частей, то, каким инструментом нужно пользоваться. 

В ситуации, когда перед ребенком ставится цель на основе вполне определенных 

условий, но ребенок не имеет готового способа достижения ее, ребенок, подыскивая способ 

достижения цели, начинает осознавать собственные действия. В конструировании таким 

условием является «модельное» конструирование, при котором цель (постройка определенного 

вида) задается в виде схематического изображения, модели постройки. В этом случае ребенок 

не копирует образец, а начинает активно анализировать условия задачи, обращается к способу 

ее решения, к собственным действиям по решению. 

Наиболее значимым результатом решения подобных задач является не достижение 

детьми определенных результатов решения, а перестройка их психики. Действия детей после 

занятий «модельным» конструированием, в отличие от решения задач с предметным образцом, 

становятся осознанными и произвольными. Это проявляется не только в точности решения 

самих конструктивных задач, но и становится общей характеристикой действий ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы 

В Концепции-2015 отмечается, что «непрерывность сопровождения профессионального 
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самоопределения обеспечивается, прежде всего, формированием и последующим развитием 

набора профориентационных компетенций. На этапе дошкольного образования создаются 

условия для их формирования; в 1-7-х классах школы формируются основы этих компетенций; 

на всех последующих этапах образования эти компетенции активно используются оптантом при 

совершении серии «решающих“ и «частных» профессионально-образовательных, 

профессиональных и карьерных выборов и продолжают непрерывно развиваться». 

Поэтому для определения результатов освоения парциальной программы «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров» авторы обратились к компетенциям инженера 

(Постановление Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» от 21.08.1998 г. № 37 с изменениями и дополнениями 

(специальность «Инженер»)) и скорректировали их с учетом возрастных возможностей детей 

старшего дошкольного возраста. Эти результаты полностью соотносятся с требованиями и 

конкретизируют целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования. Таким образом, были 

сформулированы показатели основ технической подготовки детей старшего дошкольного 

возраста (табл. 1). 

Таблица 1 

 

№ 

Компетенции 

инженера (по 

Квалификацион 

ному 

справочнику) 

Показатели основ 

технической 

подготовки детей 5-6 

лет 

Показатели основ 

технической 

подготовки детей 

6—7 дет
1
 

Целевые 

ориентиры на 

этапе 

завершения 

дошкольного 

образования из 

ФГОС ДО 

1 Выполняет с 

использованием 

средств 

вычислительной 

техники, 

коммуникаций и 

связи работы в 

области научно-

технической 

деятельности по 

проектированию, 

строительству 

информационном у 

обслуживанию, 

организации 

производства, 

труда и 

управления, 

метрологическом у 

обеспечению, 

техническому 

контролю и т.п. 

Составляет проекты 

конструкций. 

Классифицирует виды 

коммуникаций и 

связи, виды 

вычислительной 

техники. 

Использует средства 

коммуникаций и 

связи, средства 

вычислительной 

техники. 

Создает технические 

объекты и макеты по 

представлению, 

памяти, с натуры, по 

заданным теме, 

условиям, 

самостоятельному 

замыслу, схемам, 

моделям. Создает 

постройки, 

Применяет 

некоторые правила 

создания прочных 

конструкций; 

проектирует 

конструкции по 

заданным теме, 

условиям, 

самостоятельному 

замыслу, схемам, 

моделям, 

фотографиям. 

Разрабатывает 

объект; предлагает 

варианты объекта; 

выбирает наиболее 

соответствующие 

объекту средства и 

материалы и их 

сочетание, по 

собственной 

инициативе 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, 

о природном и 

социальном 

мире, в котором 

он живет; 

обладает 

элементарными 

представлениями 

из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики и т. 

п. 
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сооружения с опорой 

на опыт освоения 

архитектуры: 

варианты построек 

жилого, 

промышленного, 

общественного 

крепости, транспорт, 

использует детали с 

учетом их 

конструктивных 

свойств (форма, 

величина, 

устойчивость, 

размещение в 

пространстве); 

адекватно заменяет 

одни детали другими; 

определяет варианты 

строительных деталей 

интегрирует виды 

деятельности, 

Встраивает в свои 

конструкции 

механические 

элементы: 

подвижные колеса, 

вращающееся 

основание 

подъемного крана 

И т. п., использует 

созданные 

конструкции в 

икрах. Легко 

видоизменяет 

постройки по 

ситуации, изменяет 

высоту, площадь, 

устойчивость; 

свободно сочетает 

и адекватно 

взаимозаменяем 

детали в 

соответствии с 

конструктивной 

задачей, игровым 

сюжетом или 

творческим 

замыслом 

Конструирует в 

трех различных 

масштабах 

(взрослом, детском, 

кукольном), 

осваивает и 

обустраивает 

пространство по 

своему замыслу и 

плану 

2 Разрабатывает 

методические и 

нормативные 

документы, 

техническую 

документацию), а 

также предложения 

Читает» простейшие 

схемы технических 

объектов, макетов, 

моделей. 

Знает некоторые 

способы крепления 

деталей, 

Проявляет 

инициативу в 

конструктивно-

модельной 

деятельности, 

высказывает 

собственные 
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и мероприятия по 

осуществлению 

разработанных 

проектов и 

программ 

использования 

инструментов. 

Выбирает 

соответствующие 

техническому 

замыслу материалы и 

оборудование, 

планирует 

деятельностью по 

достижению 

результата, оценивает 

его 

суждения и 

оценки,передает 

свое отношение. 

Самостоятельно 

определяет замысел 

будущей работы. 

Составляет 

инженерную книгу. 

Фиксирует этапы и 

результаты 

деятельности по 

созданию моделей. 

«Читает» 

простейшие схемы, 

чертежи 

технических 

объектов,_макетов, 

моделей 

3 Проводит технико-

экономический 

анализ, комплексно 

обосновывает 

принимаемые и 

реализуемые 

решения, 

изыскивает 

возможности 

сокращения цикла 

выполнения работ 

(услуг), 

содействует 

подготовке 

процесса их 

выполнения, 

обеспечению 

подразделений 

предприятия 

необходимыми 

техническими 

данными, 

документами, 

материалами, 

оборудованием и т. 

п. 

Анализирует объект, 

свойства, 

устанавливает 

пространственные, 

пропорциональные 

отношения, передает 

их в работе. 

Проявляет 

Положительное 

отношение к 

техническим 

объектам, предметам 

быта, 

техническимигрушкам 

и пр. Подбирает 

материалы, 

оборудование. 

Работает в команде и 

индивидуально. 

Составляет и 

выполняет алгоритм 

действий. Планирует 

этапы своей 

деятельности. Имеет 

представления о 

техническом 

разнообразии 

окружающего мира. 

Планирует 

деятельность, 

доводит работу до 

результата, 

адекватно 

оценивает его; 

вносит 

необходимые 

изменения в 

работу, включает 

детали, 

дорабатывает 

конструкцию. 

Самостоятельно 

использует 

способы 

экономичного 

применения 

материалов и 

проявляет 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам 

Использует детали 

с учетом 

Способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и умения 

в различных 

видах 

деятельности 
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Использует в речи 

некоторые слова 

технического языка. 

Анализирует 

постройку, выделяет 

крупные и мелкие 

части, их 

пропорциональные 

соотношения 

4 Участвует в 

работах по 

исследованию, 

разработке 

проектов и 

программ 

предприятия 

(подразделений 

предприятия), в 

проведении 

мероприятий, 

связанных с 

испытаниями 

оборудования и 

внедрением его в 

эксплуатацию, а 

также выполнении 

работ по 

стандартизации 

технических 

средств, систем, 

процессов, 

оборудования и 

материалов, в 

рассмотрении 

технической 

документации и 

подготовке 

необходимых 

обзоров, Отзывов, 

заключений по 

вопросам 

выполняемой 

работы 

 

 

 

Разрабатывает детские 

проекты. 

С интересом 

участвует в 

экспериментальной 

деятельности с 

оборудованием. 

Использует способы 

преобразования 

(изменение формы, 

величины, функции, 

аналогии и т. д.). 

Замечает (определяет) 

техническое 

оснащение 

окружающего мира, 

дифференцированн о 

воспринимает 

многообразие 

технических средств, 

способы их 

использования 

человеком в 

различных ситуациях 

Экспериментирует 

в создании моделей 

технических 

объектов, 

проявляет 

самостоятельность 

в процессе выбора 

темы, 

продумывания 

технической 

модели, выбора 

спосо5ов создания 

модели; 

демонстрирует 

высокую 

техническую 

грамотность; 

планирует 

деятельность, 

умело организует 

рабочее место, 

проявляет 

аккуратность и 

организованность. 

Знает виды и 

свойства 

различных 

материалов, 

конструкторов для 

изготовления 

объектов, моделей, 

конструкций. Знает 

способы 

соединения 

различных 

материалов. Знает 

названия 

Склонен 

наблюдать, 

экспериментиров 

ать, Обладает 

установкой 

положительного 

отношения к 

миру, к разным 

видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и 

желания, может 

использовать 

речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний 
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инструментов, 

приспособлений. 

5 Изучает и 

анализирует 

информацию, 

технические 

данные, показатели 

и результаты 

работы, обобщает и 

систематизирует 

их, проводит 

необходимые 

расчеты, используя 

современную 

электронно-

вычислительную 

Технику 

Устанавливает 

причинно-

следственные связи. 

Выбирает способы 

действий из 

усвоенных ранее 

способов 

Анализирует 

постройку, создает 

интересные образы, 

постройки, 

сооружения с 

опорой на опыт. 

Адекватно 

оценивает 

собственные 

работы; в процессе 

выполнения 

коллективных 

работ охотно и 

плодотворно 

сотрудничает с 

другими детьми 

Проявляет 

любознательност 

ь, задает 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей 

6 Составляет 

графики работ, 

заказы, заявки, 

инструкции, 

пояснительные 

записки, карты, 

схемы и другую 

техническую 

документацию, а 

также 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

формам и в 

установленные 

сроки. 

Разрабатывает 

простейшие карты- 

схемы, графики, 

алгоритмы действий 

заносит их в 

инженерную книгу 

Распределяет 

конструктивно-

модельную 

деятельность по 

технологическим 

операциям, 

оформляет этапы 

работы в виде схем, 

рисунков, 

условных 

обозначений. 

Отбирает нужные 

инструменты для 

работы по каждой 

операции. 

Пользуется 

чертежными 

инструментами и 

принадлежностями 

У ребенка 

развита крупная 

и мелкая 

моторика; он 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими 

7 Оказывает 

методическую и 

практическую 

помощь при 

реализации 

проектов и  

Сотрудничает с 

другими детьми в 

процессе выполнения 

коллективных 

творческих работ 

 

Активно участвует 

в совместном со 

взрослым и детьми 

коллективном 

техническом 

творчестве, наряду 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и 

чувства других, 

сопереживать 
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программ, планов и 

договоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с успешной 

индивидуальной 

деятельностью. 

 

Находит и 

обсуждает общий 

замысел, планирует 

последовательность 

действий, 

распределяет объем 

работы на всех 

участников, 

учитывая интересы 

и способности, 

выбирает материал, 

делится им, делает 

замены деталей, 

согласовывает 

планы и усилия. 

Радуется общему 

результату и 

успехам других 

детей, проявивших 

сообразительность, 

фантазию, волю, 

организаторские 

способности 

 

 

 

 

неудачам 

ирадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 

веры в себя, 

старается 

разрешать 

конфликты. 

Способен 

выбирать себе 

род занятий, 

участников па 

совместной 

деятельности, 

активно 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх 

 

 

 

 

 

 

 

8 Осуществляет 

экспертизу 

технической 

документации, 

надзор и контроль 

над состоянием и 

эксплуатацией 

оборудования, 

Следит за 

соблюдением 

установленных 

требований, 

действующих 

норм, правил и 

стандартов 

Ведет контроль 

эксплуатации 

объектов, созданных 

своими руками. 

Соблюдает правила 

техники безопасности 

Соблюдает правила 

техники 

безопасности. 

Контролирует свои 

действия в 

процессе 

выполнения работы 

и после ее 

завершения 

Способен к 

волевым 

усилиям, может 

следовать 

Социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в 

разных видах 

деятельности; во 

взаимоотношени 

ях со взрослыми 

и сверстниками, 

может 

соблюдать 
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правила 

безопасного 

поведения и 

личной гимены; 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным 

правилам и 

социальным 

нормам 

9 Способствует 

развитию 

творческой 

инициативы, 

рационализации 

изобретательства, 

внедрению 

достижений 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники , 

использованию 

передового опыта, 

обеспечивающих 

эффективную 

работу организаций  

Проявляет 

самостоятельность, 

творчество, 

инициативу в разных 

видах деятельности, 

обыгрывает 

собственные 

технические объекты 

и макеты, стремиться 

создать модель для 

разнообразных 

собственных игр. 

Проявляет 

самостоятельность, 

инициативу, 

индивидуальность 

в процессе 

деятельности; 

имеет творческие 

увлечения. 

Проявляет интерес 

к использованию 

уже знакомых и 

освоению новых 

видов 

конструирования. 

Развертывает 

детские игры с 

использованием 

полученных 

конструкций 

 

Овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельнос 

ть в разных 

видах 

деятельности: 

игре, общении, 

познавательно- 

исследовательск 

ой деятельности, 

конструировании 

и др. 

 

 

 

Перечень оценочных материалов  

 

Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с помощью наблюдения, 

после чего в план педагога вносятся коррективы [Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров». С. 15]. 

В СП используется  диагностический инструментарий, разработанный педагогами 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 1» городского округа Самара, размещенный на сайте 

https://inott.ru/projects/from-froebel-to-robot/diagnosticheskiy-instrumentariy/ 

https://inott.ru/projects/from-froebel-to-robot/diagnosticheskiy-instrumentariy/
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Данная диагностика проводится педагогом в начале учебного года и в конце. При 

проведении данной диагностики педагог проводит игры, создает игровые ситуации, сюжетно – 

ролевые игры и т.д. и отмечает у каждого ребенка уровень сформированности каждого 

показателя от 1 до 3, где 1 – показатель сформирован, 2 – показатель сформирован частично, 3 – 

показатель не сформирован  

Педагог на свое усмотрение может использовать их либо дополнить другими. 

Педагогическая диагностика результатов освоения парциальной программы «От Фрёбеля 

до робота: растим будущих инженеров» 

(5-6 лет) 

№ Показатели основ 

технической подготовки 

Диагностический инструментарий 

1 Составляет проекты 

конструкций 

 

Педагог предлагает ребенку перед постройкой какого-либо 

объекта, например, дома, моста, автомобиля, подъемного 

крана, холодильника и т.д. начертить (нарисовать) его на 

бумаге. Ребенок должен начертить (нарисовать) 

предполагаемую конструкцию. По мере выполнения 

задания педагог определяет уровень сформированности 

данного показателя.  

Классифицирует виды 

коммуникаций и связи, виды 

вычислительной техники 

Детям предлагается игра «Найди объект». Используются 

карточки (Приложение1) на выбор педагога. Например, 

телефон, часы песочные, компас и воздушный змей. 

Педагог предлагает ребенку найти карточку с 

изображением телефона и обосновать свой выбор. По мере 

выполнения задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Использует средства 

коммуникаций и связи, 

средства вычислительной 

техники 

Педагог предлагает детям обыграть сделанные во время 

занятия постройки телефона, калькулятора, счет и т.д. в 

ходе сюжетно – ролевой игры, например «Магазин», 

«Аэропорт», «Поликлиника» и т.д. В ходе наблюдения 

определяет уровень сформированности данного показателя. 

Создает технические объекты 

и макеты по представлению, 

памяти, с натуры, по 

заданным темам, условиям, 

самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям 

Педагог погружает ребенка в тему программы и предлагает 

ребенку сконструировать объект или макет из имеющегося 

материала: 

- по представлению (педагог проговаривает вместе с 

ребенком конструкцию объекта или макета. Ребенок 

конструирует); 

- по памяти (ребенку предлагается вспомнить объект или 

макет и сконструировать его); 

- с натуры (ребенку предлагается сконструировать объект 

или макет сумки-холодильника, головного убора, линии 

электропередач, телефона); 

- по самостоятельному замыслу (ребенку предлагается 

отгадать загадку и сконструировать объект, который был 

загадан); 

- по схемам (ребенку предлагается схема объекта, макета); 
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- по моделям (ребенку предлагается готовый образец 

объекта) 

По мере выполнения задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Создает постройки, 

сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, 

промышленного, 

общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, 

использует детали с учетом 

их конструктивных свойств 

(форма, величина, 

устойчивость, размещение в 

пространстве); адекватно 

заменяет одни детали 

другими; определяет 

варианты строительных 

деталей 

Педагог предлагает детям сконструировать объект, макет 

постройку жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт. В ходе 

конструирования педагог наблюдает как ребенок 

использует детали с учетом их конструктивных свойств 

(форма, величина, устойчивость, размещение в 

пространстве); адекватно заменяет одни детали другими; 

определяет варианты строительных деталей. По мере 

выполнения задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

2 «Читает» простейшие схемы 

технических объектов, 

макетов, моделей 

Педагог предлагает ребенку на выбор (карточки 

предлагаются детям изображением вниз) схему 

(Приложение 1). Задача ребенка определить объект, макет, 

модель, его части и детали необходимые для постройки 

данного объекта, модели, макета из имеющегося материала. 

По мере выполнения задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя.  

Знает некоторые способы 

крепления деталей, 

использования инструментов 

В зависимости от имеющихся конструкторов, педагог 

спрашивает у ребенка виды крепления и какие 

инструменты можно использовать в конструировании 

(ключ для LEGO, гаечный ключ и отвертка для 

металлического и пластмассового конструктора, ножницы, 

клей, кисти для бумаги и картона и т.д.)  

Выбирает соответствующие 

техническому замыслу 

материалы и оборудование, 

планирует деятельность по 

достижению результата, 

оценивает его 

Педагог предлагает ребенку игровую ситуацию, например: 

В семье 5 человек (мама, папа, сын, дочь, бабушка) и 1 

кошка. Ранним субботним утром семья должна добраться 

на дачу, но по радио объявили о ремонте дорог. Условия: 

дорога к даче грунтовая, общественный транспорт, 

автомобили не ходят.  

Цель: сконструировать транспортное средство, которое бы 

вмещало всех членов семьи и кошку для одновременной 

поездки на дачу. 

Ребенок должен построить из имеющегося конструктора 

либо бросового материала транспортное средство. В ходе 

работы педагог задает вопросы, ответы на которые помогут 
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ему определить планирует ли свою деятельность ребенок и 

оценивает ли он ее. 

По мере выполнения задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

3 Анализирует объект, 

свойства, устанавливает 

пространственные, 

пропорциональные 

отношения, передает их в 

работе 

Педагог предлагает ребенку выбрать 2 карточки 

(Приложение 1). Задача ребенка проанализировать оба 

объекта; рассказать (предположить) свойства объектов; 

сравнить объекты по размеру, цвету, материалам из 

которых они сделаны, и т.д., сконструировать один объект 

из имеющегося материала. По мере выполнения задания 

педагог определяет уровень сформированности данного 

показателя. 

Подбирает материалы, 

оборудование, составляет и 

выполняет алгоритм 

действий, планирует этапы 

своей деятельности 

Анализирует постройку, 

выделяет крупные и мелкие 

части, их пропорциональные 

соотношения 

Проявляет положительное 

отношение к технических 

объектам, предметам быта, 

техническим игрушкам и пр. 

Педагог наблюдает, как дети относятся к техническим 

объектам, предметам быта, техническим игрушкам в ходе 

самостоятельной деятельности или режимных моментах. 

По мере наблюдения педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Работает в команде и 

индивидуально 

Педагог наблюдает, как дети работают в команде и 

индивидуально в ходе самостоятельной деятельности или 

режимных моментах. По мере наблюдения педагог 

определяет уровень сформированности данного показателя. 

Имеет представления о 

техническом разнообразии 

окружающего мира 

Педагог предлагает на выбор ребенку карточку 

(Приложение 1). Задача ребенка по «Модели времени» 

рассказать про выбранный объект, историю технического 

развития. По мере выполнения задания педагог определяет 

уровень сформированности данного показателя. 

Использует в речи некоторые 

слова технического языка 

4 Разрабатывает детские 

проекты 

Педагог проводит беседу по заданной теме, например, 

«Подъемный кран», «Линии электропередачи» и т.д. В ходе 

беседы ребенок предполагает возможные варианты 

создания проекта с подъемным краном, линиями 

электропередач, так же ребенок высказывает возможные 

варианты поиска информации для реализации проекта 

(экскурсия на стройку, просмотр видеофильма или 

мультфильма, чтение литературы т.д.). По мере 

выполнения задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 
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С интересом участвует в 

экспериментальной 

деятельности с 

оборудованием 

Педагог предлагает детям простроить из разных 

материалов объект, например, башню на платформе. 

Материалами могут выступить конструкторы LEGO, 

металлический конструктор, деревянный конструктор, 

бросовый материал и т.д. 

Варианты экспериментирования: 

а) башня из какого материала выше; 

б) башня из какого материала устойчивее (педагог меняет 

угол наклона платформы) 

в) башня из какого материала наиболее соответствует 

действительности 

г) из какого материала было труднее построить башню 

По мере выполнения задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Использует способы 

преобразования (изменение 

формы, величины, функции, 

аналогии т.д.) 

Педагог предлагает ребенку построить из набора № 7 

«Дары Фрёбеля» плоскостную модель, например, лодки и 

определяете цель: преобразовать данную конструкцию. 

Задача ребенка усложнить данную модель, изменяя форму, 

величину, функции и аналогии т.д. По мере выполнения 

задания педагог определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Замечает (определяет) 

техническое оснащение 

окружающего мира, 

дифференцированно 

воспринимает многообразие 

технических средств, 

способы их использования 

человеком в различных 

ситуациях 

Педагог предлагает на выбор ребенку карточку 

(Приложение 1). Задача ребенка по «Модели времени» 

рассказать про выбранный объект и способах 

использования его человеком. По мере выполнения задания 

педагог определяет уровень сформированности данного 

показателя. 

5 Устанавливает причинно-

следственные связи 

Педагог создает для ребенка игровую ситуацию. 

Предлагается ребенку недостроенный дом (здание) и 

детали данного конструктора. Ребенок должен 

предположить причину разрушения (не завершенной 

постройки) и возможные варианты решения данной 

проблемы. По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности данного показателя. 

Выбирает способы действий 

из усвоенных ранее способов 

6 Разрабатывает простейшие 

карты – схемы, графики, 

алгоритмы действий, заносит 

их в инженерную книгу 

Педагог предлагает ребенку составить и занести в 

инженерную книгу простейшие карты – схемы, графики, 

алгоритмы действий. По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности данного показателя. 

7 Сотрудничает с другими 

детьми в процессе 

выполнения коллективных 

творческих работ 

Педагог наблюдает, как дети работают в команде 

самостоятельной деятельности или режимных моментах 

при выполнения коллективных творческих работ. По мере 

наблюдения педагог определяет уровень 
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сформированности данного показателя. 

8 Ведет контроль эксплуатации 

объектов, созданных своими 

руками 

Педагог предлагает детям обыграть сделанные во время 

занятия постройки телефона, калькулятора, счет и т.д. в 

ходе сюжетно – ролевой игры, например «Магазин», 

«Аэропорт», «Поликлиника» и т.д. Во время игры 

определяется уровень контроля ребенком правильной 

эксплуатации объекта, созданного его руками. В ходе 

наблюдения педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Соблюдает правила техники 

безопасности 

Педагог в ходе конструктивно – модельной деятельности 

наблюдает за соблюдением детьми правил техники 

безопасности. В ходе наблюдения определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

9 Проявляет 

самостоятельность, 

творчество, инициативу в 

разных видах деятельности 

Педагог предлагает создать и обыграть технический объект 

или макет. Педагог наблюдает за стремлением ребенка к 

созданию модели для разнообразных собственных игр, 

проявлению самостоятельности, творчества, инициативы в 

разных видах деятельности. В ходе наблюдения определяет 

уровень сформированности данного показателя. 

 

Обыгрывает созданные 

технические объекты и 

макеты, стремится создать 

модель для разнообразных 

собственных игр 

 

Педагогическая диагностика результатов освоения парциальной программы «От Фрёбеля 

до робота: растим будущих инженеров» 

(6-7 лет) 

 

№ Показатели основ технической 

подготовки  

Диагностический инструментарий 

1 Применяет некоторые правила 

создания прочных конструкций; 

проектирует конструкции по 

заданным темам, условиям, 

самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям 

Педагог предлагает ребенку сконструировать объект или 

макет из имеющегося материала: 

- по теме программы (педагог предлагает тему, ребенок 

конструирует); 

- по условиям (ребенку предлагаются определенные 

условия, например, соблюдение цветовой гаммы, формы, 

материала, местонахождения этого объекта (дом на воде, 

лесной, в горах т.д.) и сконструировать его); 

- по самостоятельному замыслу (ребенку предлагается 

отгадать загадку и сконструировать объект, который был 

загадан); 

- по схемам (ребенку предлагается схема объекта, макета); 

- по моделям (ребенку предлагается готовый образец 

объекта); 

- по фотографиям (ребенку предлагается сконструировать 
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объект или макет по фотографии готового образца 

конструкции). 

По мере выполнения задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя 

Разрабатывает объект; предлагает 

варианты объекта; выбирает 

наиболее соответствующие 

объекту средства и материалы их 

сочетание, по собственной 

инициативе интегрирует виды 

деятельности 

Педагог предлагает детям разработать модель домашней 

обуви для сюжетной игры «Магазин обуви». В ходе 

обсуждения и конструирования выявляет: предлагают ли 

дети свои варианты объекта, выбирают ли наиболее 

соответствующие объекту средства и материалы их 

сочетание, по собственной инициативе интегрирует виды 

деятельности. По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности данного 

показателя 

Встраивает в свои конструкции 

механические элементы: 

подвижные колеса, вращающееся 

основание подъемного крана и т.п., 

использует созданные конструкции 

в играх 

Педагог предлагает построить ребенку объект с 

механическими элементами: подвижные колеса, 

вращающееся основание подъемного крана и т.п. В ходе 

наблюдения выявляет: 

- встраивает или нет механические элементы в объект; 

- использует или нет ребенок созданные конструкции в 

играх.  

По мере выполнения задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя 

Легко видоизменяет постройки по 

ситуации, изменяет высоту, 

площадь, устойчивость; свободно 

сочетает и адекватно 

взаимозаменяет детали в 

соответствии с конструктивной 

задачей, игровым сюжетом или 

творческим замыслом   

Педагог предлагает детям сконструировать обувь, лайнер, 

машину, дом и т.д. из имеющихся материалов для 

сказочных героев. После того, как дети закончат 

постройки, педагог предлагает выбрать наугад карточку с 

изображением сказочного персонажа. Ребенок по 

ситуации должен видоизменить свою постройку 

(изменить высоту, площадь, устойчивость). В ходе 

преобразования конструкции педагог выявляет свободно 

ли сочетает и адекватно взаимозаменяет детали в 

соответствии с конструктивной задачей, игровым 

сюжетом или творческим замыслом. По мере выполнения 

задания педагог определяет уровень сформированности 

данного показателя  

Конструирует в трех различных 

масштабах (взрослом, детском, 

кукольном), осваивает и 

обустраивает пространство по 

своему замыслу и плану 

Педагог предлагает ребенку сконструировать и украсить 

или обустроить обувь, лайнер, машину, дом и т.д. из 

имеющихся материалов для сказочных героев (великан, 

Незнайка, Дюймовочка). В ходе конструирования педагог 

выявляет способность конструировать в трех различных 

масштабах, осваивает и обустраивает пространство по 

своему замыслу и плану. По мере выполнения задания 

педагог определяет уровень сформированности данного 

показателя 

2 Проявляет инициативу в Педагог в самостоятельной деятельности детей наблюдает 
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конструктивно – модельной 

деятельности, высказывает 

собственные суждения и оценки, 

передает свое отношение 

за проявлением инициативы в конструктивно – модельной 

деятельности каждого ребенка и умением высказывать 

собственные суждения, оценки, передачи своего 

отношения к постройке. В ходе наблюдения определяет 

уровень сформированности данного показателя.  Самостоятельно определяет 

замысел будущей работы 

Составляет инженерную книгу Педагог представляет детям готовую модель например, 

воздушного змея, проговаривает последовательность 

этапов конструирования. Задача детей зафиксировать 

этапы и результаты деятельности по созданию данной 

модели. По мере выполнения задания педагог определяет 

уровень сформированности данного показателя 

Фиксирует этапы и результаты 

деятельности по созданию моделей 

«Читает» простейшие схемы, 

чертежи технических объектов, 

макетов, моделей  

Педагог предлагает ребенку на выбор (карточки 

предлагаются детям изображением вниз) схему 

(Приложение 2). Задача ребенка определить объект, макет, 

модель, его части и детали необходимые для постройки 

данного объекта, модели, макета из имеющегося 

материала. По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности данного 

показателя. 

3 Планирует деятельность, доводит 

работу до результата, адекватно 

оценивает его; вносит 

необходимые изменения в работу, 

включает детали, дорабатывает 

конструкцию. 

Педагог предлагает ребенку игровую ситуацию, 

например, в нашем городе началось строительство нового 

микрорайона, но в нем пока нет детского сада, школы и 

поликлиники. Задача детей построить данные социальные 

объекты из имеющегося конструктора. Условия: 

количество строительного материала и инструментов 

ограниченно. В ходе конструктивно – модельной 

деятельности педагог анализирует способность каждого 

ребенка планировать свою деятельность, доводить работу 

до результата, адекватно оценивать его; вносить 

необходимые изменения в работу, включать детали, 

дорабатывать конструкцию, самостоятельно использовать 

способы экономичного применения материалов, 

проявлять бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Самостоятельно использует 

способы экономичного 

применения материалов и 

проявляет бережное отношение к 

материалам и инструментам 

Использует детали с учетом их 

конструктивных свойств (формы, 

величины, устойчивости, 

размещения в пространстве); 

видоизменяет технические модели; 

адекватно заменяет одни детали 

другими; определяет варианты 

технических деталей 

Педагог предлагает детям, например, схему лайнера. 

Задача детей выложить плоскостную модель лайнера, 

используя набор «Дары Фрёбеля» № 7. В ходе 

конструирования педагог выявляет правильность 

использования деталей с учетом их конструктивных 

свойств (формы, величины, устойчивости, размещения в 

пространстве). 

Затем педагог создает игровую ситуацию: лайнер попал в 

шторм и одна палуба требует ремонта. Задача детей 

видоизменить одну из палуб, заменив одни детали 
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другими.  

В ходе анализа постройки педагог определяет, как 

ребенок видоизменяет технические модели; адекватно 

заменяет одни детали другими; определяет варианты 

технических деталей. 

4 Экспериментирует в создании 

моделей технических объектов, 

проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, 

продумывания технической 

модели, выбора способов создания 

модели; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и 

организованность 

Педагог предлагает детям сконструировать технический 

объект, макет, модель по собственному замыслу. В ходе 

конструирования педагог наблюдает, как ребенок 

экспериментирует в создании моделей технических 

объектов, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания технической модели, выбора 

способов создания модели; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. 

Знает виды и свойства различных 

материалов, конструкторов для 

изготовления объектов, моделей, 

конструкций 

Педагог предлагает детям поучаствовать в викторине «В 

мире конструкций» 

1. Какие виды конструкторов вы знаете? 

2. Из какого материала изготовлены названные вами 

конструкторы? 

3. Как соединить между собой элементы разных 

конструкторов? 

4. Как соединить между собой два листа бумаги?  

5. Назовите инструменты – помощники для создания 

построек. 

По ответам данных ребенком педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Знает способы соединения 

различных материалов 

Знает название инструментов, 

приспособлений 

5 Анализирует постройку, создает 

интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт 

Педагог предлагает детям создать коллективную 

постройку, например, порт для дальнейшей сюжетно-

ролевой игры. Дети могут самостоятельно выбрать объект 

постройки, объединиться в группы или пары и материалы 

для выполнения работы (разные конструкторы, бумага, 

картон, ткань и т.д.). В ходе конструирования педагог 

наблюдает как дети анализируют постройки, создают 

интересные образы, постройки, сооружения с опорой на 

опыт.  

Затем детям предлагается сюжетно-ролевая игра «Порт», в 

ходе игры педагог наблюдает как ребенок оценивает 

собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

Адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с 

другими детьми 

6 Распределяет конструктивно-

модельную деятельность по 

Педагог предлагает детям на выбор (карточки 

предлагаются детям изображением вниз) схему 
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технологическим операциям, 

оформляет этапы работы в виде 

схем, рисунков, условных 

обозначений 

(Приложение 2). Задача детей зафиксировать и оформить 

при помощи чертежных инструментов и принадлежностей 

в виде схем, рисунков, условных обозначений этапы 

конструктивно-модельную деятельности. 

Затем педагог в ходе беседы с ребенком выявляет какие 

необходимы инструменты для работы по каждой 

операции. По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности данного 

показателя 

Отбирает нужные инструменты 

для работы по каждой операции 

Пользуется чертежными 

инструментами и 

принадлежностями 

7 Активно участвует в совместной 

со взрослым и детьми 

коллективном техническом 

творчестве, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью 

Педагог предлагает детям создать коллективную 

постройку, например, железнодорожную станцию для 

дальнейшей сюжетно-ролевой игры. Дети могут 

самостоятельно выбрать объект постройки, объединиться 

в группы или пары и материалы для выполнения работы 

(разные конструкторы, бумага, картон, ткань и т.д.). В 

ходе конструирования педагог наблюдает степень 

активности каждого ребенка в совместной со взрослым и 

детьми коллективном техническом творчестве, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью; находит и 

обсуждает общий замысел, планирует последовательность 

действий, распределяет объем работы на всех участников, 

учитывая интересы и способности, выбирает материал, 

делится им, делает замены деталей, согласовывает планы 

и усилия. 

Затем детям предлагается сюжетно-ролевая игра 

«Железнодорожная станция», в ходе игры педагог 

наблюдает как ребенок радуется общему результату и 

успехам других детей, проявивших сообразительность, 

фантазию, волю, организаторские способности. 

Находит и обсуждает общий 

замысел, планирует 

последовательность действий, 

распределяет объем работы на всех 

участников, учитывая интересы и 

способности, выбирает материал, 

делится им, делает замены деталей, 

согласовывает планы и усилия 

Радуется общему результату и 

успехам других детей, проявивших 

сообразительность, фантазию, 

волю, организаторские 

способности 

8 Соблюдает правила техники 

безопасности  

Педагог в ходе конструктивно – модельной деятельности 

наблюдает за соблюдением детьми правил техники 

безопасности, а также контроле своих действий в 

процессе выполнения работы и после ее завершения. В 

ходе наблюдения определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Контролирует свои действия в 

процессе выполнения работы и 

после ее завершения 

9 Проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения 

Педагог в ходе конструктивно – модельной деятельности 

наблюдает за проявлением самостоятельности, 

инициативы, индивидуальности в процессе деятельности; 

творческих увлечений; проявляет интерес к 

использованию уже знакомых и освоению новых видов 

конструирования; использует полученные конструкции в 

детских играх. В ходе наблюдения определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Проявляет интерес к 

использованию уже знакомых и 

освоению новых видов 

конструирования 

Развертывает детские игры с 

использованием полученных 
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конструкций 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Пояснительная записка 

В содержательном разделе представлены:  

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с НОДА в пяти образовательных 

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

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с НОДА, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

-программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с НОДА. 

 

3.1.1.Особенности , способы реализации содержательного раздела Программы 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования детей с НОДА и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с НОДА, значительные 

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

которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с НОДА по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при 

разработке которого учитываются особенности психофизического развития воспитанников, 

определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник получает образование 

по основной образовательной программе дошкольного образования или по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 
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При включении обучающегося с НОДА в группу общеразвивающей направленности его 

образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование» 

или по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

При включении обучающегося с НОДА в группу оздоровительной направленности его 

образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование» 

или по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3.2. Описание модулей образовательной деятельности обучающихся с НОДА в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с НОДА, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников с НОДА, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая 

в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов 

и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением 

речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

 

3.2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного 

возраста 
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3.2.1.1 Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению двигательного, а, иногда, и речевого 

развития: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития двигательной, эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

-развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

-развития базового доверия к миру; 

-развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

-познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

-физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на этом возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, 

отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, 

реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину, успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия 

в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, 

организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 
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Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка 

игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как 

младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит 

ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, нормализации мышечного тонуса, 

развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, 

прогулок; проводит гимнастику, массаж по рекомендации врача.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании 

условий для: развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; ситуативного-

действенного общения ребенка со взрослым; развития речи; приобщения к художественно-

эстетическим видам деятельности; развития первоначальных навыков самообслуживания; 

физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, 

высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 

комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие 

требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – 

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих 

на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной 

поверхностью, разного цвета, позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; 

игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и 

предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-

следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  
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На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 

которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы 

и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной 

речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или 

спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, 

читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание 

детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под 

музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает 

короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, 

побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 

ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует, прежде всего, двигательному развитию, соблюдает лечебно-

профилактический режим,организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и 

регулярное пребывание на свежем воздухе, организует и лечебную физкультуру по назначению 

врача, массаж и стимулирует двигательную активность. 

Развитию сенсорно-перцептивных действий ребенка на данном этапе следует придавать 

особое значение. 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие движения; организует 

безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию двигательной 

активности, перемещению ребенка в помещении.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых.  

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов различной 

величины и формы, ощупывание которых способствует развитию тонкой моторики ребенка, 

учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.  

 

3.2.1.2 Ранний возраст (1 – 3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий длядальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  
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В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое внимание 

обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодействии. С 

этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, 

помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской 

деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

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

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким 

образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать предметы-

заместители, поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на 

себя роли близких и знакомых взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 
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ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого 

периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего 

мира, овладения предметными действиями; развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с бытовыми 

предметами-орудиями и игрушками.  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать бытовые предметы и орудия, 

природные материалы. Взрослый со вниманием относится к проявлению интереса детей к 

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

разделяя удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

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

сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает простые по конструкции вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру;приобщения к изобразительным видам деятельности;приобщения к 

музыкальной культуре;приобщения к театрализованной игре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни;развития различных видов двигательной активности;формирования навыков 

безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, 

облегчающим передвижение и двигательную активность, как внутри помещений Организации, 

так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Взрослые организуют и проводят 
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подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Они вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира.  

 

3.2.1.3.Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

-развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

-развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

-развития игровой деятельности;  

-развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются 

представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружении, 

опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 

себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с НОДА, накопление ими 

словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
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договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей с НОДА в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и 

с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием 

игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, 

соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА использовать речевые и неречевые средства общения 

в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно 

играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения вновой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных 

видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

-формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов;  

-воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

-обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по следующим 

разделам: 1)игра; 2)представления о мире людей и рукотворных материалах; 3)безопасное 

поведение в быту, социуме, природе; 4)труд. 

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей двигательной инактивности, 

страха передвижений, страха общения. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с учетом имеющихся у детей моторных 

ограничений.  

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно к 

игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НОДА. Взрослые 
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обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться 

за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты (методист, инструктор ЛФК, социальные педагоги и др.) работающие с 

детьми данной патологии. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и на первой ступени обучения, 

последующим разделам: 1)игра; 2)представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3)безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4)труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с НОДА на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует двигательную, 

познавательную и речевую активность детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи при НОДА коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые 

осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с 

НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной сферы, 

познавательной и речевой деятельности.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. В образовательный процесс в области «Социально-

коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных 
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специалистов, работающих с детьми с НОДА. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и речевой 

деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, последующим разделам: 1)игра; 2)представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3)безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4)труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-

развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на третьей 

ступени обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды, 

отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и 

родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с НОДА, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 
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к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, 

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

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для детей с НОДА 

значительно больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 

на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с НОДА. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

-развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

-развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, 

например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр., что особенно важно для детей с 

НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными 

ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 



60  

действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, обобщать 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о 

количественных представлениях. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения обеспечивает: развитие у детей с НОДА познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1)конструктивные игры и конструирование; 2)представления о себе и об окружающем 

природном мире; 3)элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с НОДА, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах 

и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 

другие связи, и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  



61  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам: 1)конструирование; 2)развитие 

представлений о себе и окружающем мире; 3)элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать 

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания 

литературных произведений по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с НОДА 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, по следующим разделам: 

1)конструирование; 2)развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3)формирование 

элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

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

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной 

среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 
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характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

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

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

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
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рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Оно направлено на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 

развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной детям 

речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение 

объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с 

младшими дошкольниками с НОДА. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный 

контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому взрослый стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность взрослого и детей осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. 

Во время взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются ситуации, воспитывающие у 

ребенка уверенность в своих силах.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с недостатками речевого развития при НОДА учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные средства 

общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельностис детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с НОДА потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и формировании связной 

речи.  
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В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции речедвигательных 

нарушений. Дети учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на 

третьей ступени обучения является развитее и формирование связной речи детей с НОДА.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым(прежде всего, логопедом),а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с НОДА в 

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

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

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

детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с 

учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно связано 

с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 
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Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

-развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

-развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с НОДА создание 

соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий 

детским изобразительным творчеством.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1)изобразительное 

творчество; 2)музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков двигательного, познавательного и речевого развития детей, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты 

на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в динамических паузах и др.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей 

работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения, компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их двигательного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 
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В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам 

(пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной 

или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

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

себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений и др.  

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения, в том числе использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

-становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности.  
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с учетом 

возможностей детей и рекомендации врача. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения 

детей с НОДА решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (занятие физкультурой, лечебной физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим 

разделам:1)физическая культура; 2)представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая её 

содержание с медицинскими работниками. Желательно, чтобы инструктор имел образование 

или переподготовку по направлению «Адаптивная физическая культура». Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать 

родители детей, все остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с НОДА помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

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

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

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются:в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений и т. д.);в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 

играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие и воспроизведение 

выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их 
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эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с НОДА. 

На первой ступени обучения детей с НОДА задачи и содержание образовательной 

области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область 

«Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА среднего 

дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (см. описание деятельности в младшем 

дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1)физическая культура; 2)представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими 

работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре (см. задачи образовательной области 

«Физическое развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с НОДА также тесно связаны с задачами и содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного возраста большое 

значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер 
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двигательных патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не 

только показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также 

рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик, 

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

досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети 

под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с НОДА, как и 

на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и 

методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и 

игрового оборудования, адаптированного к двигательным возможностям детей. 

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

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с НОДА в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 
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для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, 

уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с НОДА 

о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

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 дети усвоили 

речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи 

детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и 

потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится 

интегрирующей основой целостного развития детей. 

3.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

3.3.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  практик 

 

Образовательная деятельность в ДОО включает:  

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (предметной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигательной);  

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

самостоятельную деятельность детей;  

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность детей, педагога 

и детей, самостоятельная детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний 

детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности:  

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

функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;  

совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные 

партнеры.  

Основой такого взаимодействия должен стать принцип: «... помоги мне сделать это 

самому!»;  

совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

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

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее 
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организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей.  

Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самые разнообразные коллективные детские игры и 

различные варианты коммуникативных практик.  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

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

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает 

правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается 

в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.  

Ведущая роль принадлежит игровой деятельности. Она выступает в качестве основы для 

интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка.  

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни детского сада, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать:  

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

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

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

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций,  

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических 

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

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

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

растениями и др.);  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 

др.);  

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

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

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 

нормативы) 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 использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. В отечественной науке занятие является 

формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и др. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических 

событий, проектной деятельности, дидактических игр, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и др. 

 В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая 

детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

непосредственной образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются Гигиеническими 

нормативами.  

Введение термина «занятие» не означает возвращение к регламентированному процессу 

обучения, не побуждает педагогов отказаться от сложившихся в последние годы подходов к 

организации образовательной деятельности детей. Термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности. Содержание и форму проведения занятий педагог определяет 

самостоятельно.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

экспериментирование с объектами неживой природы;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

свободное общение воспитателя с детьми, индивидуальную работу;  

проведение спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать:  

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей);  

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

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

досуги, слушание аудиокассет и др);  

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

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

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и др.; 
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чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.;  

слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации;  

выставки детского творчества, изобразительного искусства, мастерские, просмотр репродукций 

картин классиков и современных художников и др.;  

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;  

работу с родителями (законными представителями).  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности.  

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что в свою очередь способствует становлению разных видов детских 

инициатив:  

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива);  

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);  

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива);  

коммуникативной практике - как партнера по взаимодействию и собеседника (коммуникативная 

инициатива);  

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и др.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

3.3.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
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культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

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

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

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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3.3.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в ДОО.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в ДОО могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и 

логические игры;  

музыкальные игры и импровизации;  

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд 

общих требований:  

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

 

ориентировать детей на получение хорошего результата, своевременно обращать особое 

внимание на детей, проявляющих небрежность, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае;  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

2-я младшая группа  

  В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться  Потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем  свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Педагог поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Пребывание ребенка в ДОО организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 
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разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение педагога к детским вопросам и проблемам, 

готовность на равных обсуждать их помогает поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, а также укрепляет доверие ребенка к взрослому. Во время занятий и 

в свободной детской деятельности педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере 

того, как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Педагог создает ситуации, в которых дети 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет 

ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 

раз в два месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше.  

Старшая и подготовительная группы  

Опираясь на характерную для детей старшего дошкольного возраста потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, педагог обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы и творчества. Он создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений.  

Педагог ориентируется в своей деятельности по поддержке детской инициативы на 

следующие правила:  

1.Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

2.Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий.  
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Проявление кризиса семи лет в поведении ребенка должно стать для педагога сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Необходимо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого 

года жизни очень чувствительны к оценкам взрослых. Необходимо поддерживать у них 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. При этом он использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты.  

Развитию самостоятельности у детей способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном 

творчестве. В увлекательной творческой деятельности перед ребенком возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

В группе должны появляться предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки и пр. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает педагог роль книги как 

источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. 

 

3.3.4.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

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

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического режима 

дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание на то, 

что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания и 

лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для детей с 

двигательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основных 

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

то возможна определенная компенсация и предупреждение формирования патологических 

двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие родителей со специалистами, 

осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором ЛФК). 

В ходе консультации для родителей необходимо рекомендовать: 
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- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних 

условиях.  

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

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития двигательных навыков и 

облегчения передвижения ребенка).  

-контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать положение 

его головки, обучать разгибанию верхней части туловища).  

В период от одного года до трех лет у детей с нормальным развитием формируются 

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

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

возникают. В силу первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких 

движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует включать в занятия и 

развитие мелкой моторики, функции осязания и умения узнавать предметы на ощупь. 

Осязательная функция имеет большое значение для развития познавательных возможностей 

детей. Ее недостаточность приводит к тому, что у ребенка задерживается формирование 

целостного представления о предметах. Для преодоления подобных нарушений следует учить 

ребенка узнавать наощупь различные по величине и по форме предметы, определять фактуру 

материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность предметов 

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

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

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

образ которого формировался на основе тактильно-двигательного восприятия. 

Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА, является нарушение праксиса 

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

помощью совместных действий, путем наложения своей руки на руку ребенка можно 

постепенно научить его элементарным предметным действиям (с игрушкой, карандашом, 

фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать ребенка и внушать ему 

надежду на успех. На конкретных примерах показать, как нужно учить ребенка удерживать в 

руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме 

игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток и др.), размер, которых, не должен 

превышать величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опускать 

предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно обучить 

ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

 Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

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

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

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

формируются у ребенка в процессе игры.  

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на 

плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в 

формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, 

пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера 

шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, 

завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации тонуса 

мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка двигательных навыков 
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родители могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе (Р.Д. Бабенкова, 

М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова и др.). 

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

специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью формирования 

целостного восприятия предметов. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

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

свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители должны инициировать 

речевые вокализации ребенка. Родителям необходимо постоянно стремиться к речевому 

контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она делает с 

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

логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка можно ожидать. 

Родители должны внимательно слушать рекомендации логопеда и неукоснительно их 

соблюдать. Специалист должен объяснить родителям, что средства речи могут быть 

сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса развития и автоматизации 

речевых навыков, т.е. длительных тренировок и повторов заданий, которые дает логопед. 

Родители должны быть проинформированы и о речевом режиме дома. Они должны знать о том, 

что: 

-речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям 

понимания ребенка; 

-речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не очень) и 

выразительной.  

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с этой 

трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению речевых звуков, 

лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями грамматики, предложений. 

Родители должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт. 

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для развития 

детей с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители младших дошкольников, это 

развитие у ребенка чувства неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: 

длительному пребыванию мокрым в кроватке без сообщения криком об этом взрослому; 

неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при слюнотечении или исправлении 

физиологических потребностей. Родители должны постоянно формировать у детей потребность 

к самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению самостоятельных 

действий должна формироваться у детей с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, 

который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но 

и в будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. Ребенка нужно 

научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, самостоятельно есть, держать 

кружку и пить из нее. В том случае, если двигательные возможности ребенка не позволяют 

удерживать столовые приборы в нужном положении, родители должны знать, что можно 

пользоваться специально изготовленными приборами или самим приспособить эти предметы к 

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

ребенка, пользуются приемом утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновые 

груши, утяжеленные маленькими металлическими шариками. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно одеваться 

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

санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, возникающих при 
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застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками-липучками.  

 

3.4. Программа коррекционной работы с детьми с НОДА 

3.4.1. Задачи, направления коррекционной работы 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при 

коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид 

деятельности: в младенческом возрасте — эмоциональное общение со взрослым; в раннем 

возрасте — предметная деятельность; в дошкольном возрасте — игровая деятельность. 

Важноразвитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все 

анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. 

Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный, 

тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в процессах 

становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), 

которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное 

влияние заболевания на психическое состояние ребенка. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем возрасте 

являются: 

 формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

 формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого 

внимания; 

 формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими 

(развитие понимания обращенной речи, активизация собственной речевой активности; 

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

 развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией 

слова); 

 стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия); 

 формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

 развитие зрительно-моторной координации.  

 развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 

 развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

 развитие игровой деятельности; 

 формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

 формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 
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нарушений.  

 формированиеэлементарных математических представлений; 

 подготовка к школе. 

 

3.4.2. Описание и содержание профессиональной коррекции 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук)  

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. 

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

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

стремится к его активному преодолению. Развитие общих движений необходимо проводить 

поэтапно в ходе специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных 

двигательных функций. В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

 формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

 обучение разгибанию верхней части туловища; 

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

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

спину); 

 формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом 

положении; 

 обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

 развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 

 стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

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

возможно случаи когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими приспособлениями или 

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

влиянием лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий.  

Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются в 

зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не имеют грубые нарушения 

двигательных функций важна вести работу по формированию навыков сидения ,обучению 

вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется 

обучению захвату и удержанию предметов. 

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия ,развитие координация движений. 

В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно 

уделяться развитию тонкой моторики ,обучению точным движениям. 

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура 

(ЛФК) и массаж. 

Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкультуры и 

массажа в зависимости от формы заболевания и возраста.Основными задачами лечебной 

гимнастики являются торможение патологической тонической рефлекторной активности, 

нормализация на этой основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, 

тренировка последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка. На 
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начальных этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на воспитание 

задержанных статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а 

затем на развитие возможностей активных движений. Проведению мероприятий по 

становлению общей моторики должны предшествовать приемы, направленные на 

нормализацию мышечного тонуса. 

Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный и 

точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует расслаблению спастичных 

мышц и укрепляет, стимулирует функционирование ослабленных мышц. Основными приемами 

массажа являются поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

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

выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе один из 

наиболее мощных механизмов компенсации — мотивацию к деятельности, заинтересованность, 

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

нужно добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности 

обосновывая ход выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной 

физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению 

задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует избегать 

чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, 

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

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

подсознательному выполнению желаемых активных движений. 

При развитии двигательных функций важное значение имеет использование 

комплексных афферентных стимулов:зрительных (проведение упражнений перед зеркалом); 

тактильных (применение различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; 

щеточный массаж); проприоцептивных (специальные упражнения с сопротивлением, 

чередование упражнений с открытыми и закрытыми глазами); температурных (локально 

использование льда, упражнения в воде с изменением ее температуры). 

При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые стимулы. 

Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно проводить под 

музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений 

стихами, что развивает целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный 

фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка 

нужно формировать способность воспринимать позы и направление движений, а также 

восприятие предметов на ощупь (стереогноз). 

Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве случаев 

необходимо применение ортопедических мероприятий: этапные гипсовые повязки, 

специальные укладки, различные приспособления для удержания головы, сидения, стояния, 

ходьбы (рамы-каталки, ходунки, крабы и палочки). В некоторых случаях целесообразно 

ортопедо-хирургическое вмешательство.  

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным 

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

Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, 

одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей 

ребенка. Если ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или 

схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых 
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движений, поместив малыша животом на колени взрослого и слегка раскачивая его. В 

результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. 

Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной 

вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, 

способствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы 

этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы 

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

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

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

небольшой валик. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики.При развитии функциональных возможностей кистей и 

пальцев руку у детей с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы становления 

моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного 

захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, 

постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные действия, дифференцированные 

движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук необходимо 

добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. Расслаблению мышц 

способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив предплечье ребенка в средней 

трети, производятся легкие качающе-потряхивающие движения). Далее проводится массаж и 

пассивные упражнения кистей и пальцев рук: поглаживающие, спиралевидные, разминающие 

движения по пальцам от кончика к их основанию; похлопывание, покалывание, перетирание 

кончиков пальцев, а также области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание 

тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопывание кистью ребенка по 

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

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

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

облегчает раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра «Покажи ладони», движения 

поворота ключа, выключателя); поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание 

пальцев (большой палец располагается сверху); противопоставление большого пальца 

остальным (колечки из пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности 

кисти от кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака и 

веерообразное разведение пальцев). 

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), затем пассивно-

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

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

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

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

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

показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно 

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

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

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

терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, ободрения при неудачах, поощрения за 

малейший успех, неназойливая помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего 
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успеха. При формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо 

добиваться от ребенка четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с 

одного действия на другие и целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды 

движений. Необходимо обучать детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах и по возможности более правильно, свободно выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в 

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

старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно использовать упражнения 

со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, булавами, 

ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно предлагать 

перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, 

подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное описание которых можно найти в 

рекомендуемой для дошкольного возраста методической литературе. 

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

части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и опустить, согнуть в 

локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положение, сделать 

круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью 

вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак 

пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и указательный, указательный и 

мизинец и т.д.  

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

изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, необходимо 

применять такое упражнение: взрослый садится слева от ребенка и, мягко придерживая кисть 

левой руки, просит выполнять движения только пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для выполнения дома, с 

детьми следующие виды упражнений:  

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

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;  

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

ладонь; сделать то же левой рукой;  

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

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

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

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

ладонью по столу и т.п.  

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

руки:  

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

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

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца 

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

предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие 

задания: 

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;  

 согнуть пальцы одновременно и поочередно;  

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;  
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 постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";  

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

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

остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

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

недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного пальцев 

особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому педагоги должны 

прививать детям правильные способы захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с 

ними. Например, совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. 

Много целесообразных движений в игре с кубиками: перекладывать с одного места на другое, 

переворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, строить, снимать по одному 

кубику с построенной башни или домика.  

Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, 

постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными навыками.  

Взрослые должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства неприязни и брезгливости 

к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым без сообщения криком об 

этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при гиперсаливации 

(слюнотечении).  

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у детей с 

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

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

достаточный уровень социальной адаптации.  

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование этого 

навыка, является недостаточное развитие у детей зрительно-моторной координации, схемы 

движения «глаз—рука» и «рука—рот». Эти схемы движения необходимо развивать, начиная 

работу еще на первом году жизни. Для того чтобы у ребенка развивались необходимые 

предпосылки для формирования навыка самостоятельного приема пищи, уже на первом году 

жизни в момент кормления надо тянуть руки ребенка к бутылочке с молоком, помогать 

направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию большого пальца. Если взрослый 

поит ребенка из чашки, надо класть его руки на (или под) руки взрослого, держащего чашку. 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с глубоким 

карманом внизу. Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия, обучать навыкам 

самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный стул так, чтобы обе руки 

были свободны. Для большей устойчивости этого положения его можно фиксировать поясом. 

Если у ребенка сильно выражены непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет 

равновесие, в положении сидя, необходимо фиксировать его стопы. Однако все приспособления 

для фиксации должны использоваться как временные средства в начале обучения. 

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

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

затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. На первых занятиях 

лучше использовать небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, 
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которыми пользуется ребенок, имели пластмассовые рукоятки, так как такие приборы меньше 

скользят по поверхности стола. Для начального обучения приему пищи лучше использовать 

десертную ложку. Для более удобного захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, 

подобрать толщину, длину). При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии тарелку нужно 

закрепить. Важно научить ребенка брать кружку или чашку, удерживать ее в одной или двух 

руках и пить из нее.  

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку, 

поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с вырезанным краем. 

Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть за общим столом с другими членами семьи. 

При обучении ребенка самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии 

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

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

действия в определенной последовательности. На первых этапах можно показать и объяснить 

самые простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть ладони). Позже, когда 

у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить требования — учить открывать и 

закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно нужно научить детей чистить 

зубы, умываться, вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые 

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

одежду лучше с майки, трусов, шапки, т. е. с одежды, не требующей застегивания. Позднее 

применяются различные приспособления для тренировки таких тонких движений, как 

расстегивание и застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и 

шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и одевании больших кукол. 

После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ребенка. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть 

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

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

осветительными приборами; включать и выключать телевизор, регулировать силу звука; 

снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной 

деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги и родители должны оказывать 

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

непосредственной помощи взрослого при выполнении определенных движений постепенно 

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

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

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

видеть. 

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

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

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

есть, пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, 

носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться. 

Развитие игровой деятельности 

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

тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения. 
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Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от 

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

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

форма проведения определяются степенью сформированностью психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 

осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального 

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

при захватывании и удержании игрушки. 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования 

игровых действий, сопровождаемых речью; 

 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под 

руководством взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить тренировочные 

упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития предметного и 

игрового действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой 

акта захвата и удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; 

развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка 

отдельных действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание 

пуговиц, молний и т.д. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую 

деятельность. 

 Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в 

игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные 

формы поведения. 

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

основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой 

состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном 

сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического 

действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые 

пригодны для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность 

должны подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития детей с НОДА. Программа для дошкольников, с 

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

для здоровых детей, должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку 

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

На занятиях изобразительной деятельностью с детьмиНОДА, необходимо решать 

следующие задачи: 

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

овладению навыками письма; 

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

изображении; 
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 формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-

пространственного восприятия; 

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

 развивать навыки конструирования; 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и ее 

результатам; 

 развивать любознательность, воображение; 

 расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих клинико-

психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. Необходимо выделить виды 

деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым можно 

отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета, 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности является 

и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень графических 

возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию 

правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными 

руками. 

Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять 

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

развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, 

дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные трафареты, которые 

дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях 

аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с конструирования по 

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

нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обучить 

его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и формы, 

обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению 

пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», «около», «сзади», 

«спереди» и т. д.). 

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей обучают 

планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с 

использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат 

пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе 

конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; 

обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией («квадрат», 

«прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа рассчитана на длительный срок, 

определяемый индивидуальными возможностями ребенка.  
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На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он 

может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При 

этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка 

улицы, города, конструирование по замыслу. 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастического 

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

моторики артикуляционного аппарата): 

 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, 

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

артикуляции. 

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

характеристик речи). 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей 

системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, 

расширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и связных 

высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является развитие 

полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно 

использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный 

логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и 

активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

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

мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в 

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

познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят 

обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из 

окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п. 

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

явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения 

предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих 

понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют 

прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее 

связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для развития 

представлений об окружающем мире большую роль играют специальные занятия с 

использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, достаточно 
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крупной и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование 

обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как в 

процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА 

(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете, 

положении в пространстве.  

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 

сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала взрослый стимулирует 

развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а затем на игрушке (лучше с мягким 

очертанием силуэта, но с интенсивной цветной окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем 

начинается тренировка согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии 

плавного прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта (лица 

взрослого, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении 

движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой 

компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавности 

прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной плоскости), 

устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища. Необходимо 

проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково 

разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При этом ребенок 

находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках взрослого). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для 

занятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. Внимание 

ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого 

проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать накидывают на голову 

платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию 

ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение 

величины, цвета или формы («дай такой, не такой»). 2) Выделение по слову величины, цвета 

или формы («дай красный», «дай большой», «дай круглый»). 3) Называние признака - 

величины, цвета, формы - ребенком (для детей, владеющих речью).  

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактические 

игры.  

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточения 

(на голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с НОДА находится в 

эмоционально отрицательном состоянии - в период несильного плача или общих движений. 

Взрослый наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает погремушкой, 

добиваясь привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители варьируют 

от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до 

более громкого звучания (звук пищащей игрушки). 
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Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения 

локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку предлагаются 

игрушки, различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а 

также различно интонируемый голос взрослого. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем 

разговаривая с ним, его учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу взрослого, а затем 

отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо взрослого, которые 

постепенно оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не 

может сам повернуть голову к источнику звука, взрослый делает это пассивно. 

Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса матери 

(или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя при этом зрительное 

подкрепление. Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций: 

узнавание своего имени, различение строгой и ласковой интонации голоса взрослого и 

адекватной реакции на них, дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и 

громкой). С детьми проводятся специальные упражнения на формирование дифференциации 

звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное значение 

уделяется развитию слухового внимания к речи взрослого.  

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с 

массажа и пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). Развитие 

тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с 

формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), 

холодный-теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: 

мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на 

материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых 

ощущениях проводится на сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый день, 

холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной локальной 

контрастотермии.  

Развитие пространственных представлений 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и 

необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных и 

оптико-пространственных нарушений пространственные представления формируются у детей с 

НОДА с большим трудом. Взрослые должны помнить, что положительный эффект приносят 

практические упражнения, когда с целью формирования пространственных представлений 

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

если ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. 

Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

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

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

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

формировании представлений о величине необходимо давать сразу же словесное обозначение 

формируемого представления. При заучивании названий правой и левой рук ребенку следует 

сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы сформировать понятия "впереди", 

"сзади", "вверху", "внизу", "справа", "слева", следует связать их с конкретными частями тела, 

например, впереди (лицо) – сзади (спина), вверху (голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – 

левая рука (слева). Важно также научить ребенка различать парные части тела. С этой целью 

могут быть использованы различные детские стихотворения и игры. 

Второй этап:ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого 
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человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от 

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

способом, что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен 

обратить внимание ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от руки самого 

ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, 

ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. Важно также научить 

ребенка определять, где находится предмет по отношению к кукле или другому человеку. 

Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с ребенком 

постоянно. 

Третий этап:ориентировка по основным пространственным направлениям.На этом 

этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: вперед–

назад, направо–налево, вверх–вниз. Определение своего местоположения относительно другого 

предмета (впереди–позади, справа–слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко–далеко, 

ближе–дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на собственном 

опыте передвижение в указанных направлениях. Если он не может это сделать самостоятельно, 

взрослый должен показать ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он 

должен комментировать свои действия правильными терминами. 

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

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

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

нижний левый угол, нижний правый угол.  

Пятый этап:коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция нарушений 

оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на воссоздание 

по образцу или представлению пространственного размещения геометрических фигур или 

узоров; фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости отдельных элементов узора или 

графических знаков. Взрослым полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов 

в помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в 

этом направлении работы является формирование у ребенка навыкасоставления разрезных 

картинок. В начале ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, т.е. вырезанные 

по контуру. Затем предлагаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из2-

х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, чтобы взрослые сопровождали собственные действия 

правильными терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда у 

ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на составление сюжетных 

картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных картинок 

из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса).  

Формирование временных представлений 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и 

характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений 

осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Суткиявляются первой 

естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать 

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

рекомендуется начинать развитие представлений о времени с различения отдельных 

контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их 

последовательности и сменяемости суток. Для формирования представлений об указанных 
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временных отрезках взрослые могут использовать прием описания конкретной деятельности, 

которой в этот период занимаются дети. Детей обучают различать части суток: по внешним 

объективным признакам (светло–темно).  

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих 

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

определенным временным эталоном. Можно составлять сериационный ряд из частей суток: 

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

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые 

карточки.  

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение взрослыми отрывков 

из художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с данным 

временем суток (например, А.Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также отгадывание загадок.  

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

лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в сравнении с 

предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми – это весна. 

Взрослым следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные 

пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни людей 

соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее продуктивных форм работы 

предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен года в соответствии с порядком 

их возникновения; определение времени года по картинкам и составление рассказов по 

картинкам; наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, использование 

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

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

картин; проведение праздников, посвященных временам года (очень продуктивная форма 

работы, особенно для детей с тяжелыми нарушениями). 

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

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

определенной деятельностью детей и обозначаются определенным термином,  

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

недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают полоской 

соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел 

свой цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница - 

фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - красный).На каждом листке календаря 

проставляют такое количество кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня 

недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребенок укладывает его в соответствующее 

деление. В конце недели подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца 

подсчитывается количество неделей, а в старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по порядковому 

номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для запоминания 

названий дней недели связывать их с конкретным содержанием деятельности детей 

(используется недельное расписание занятий).  

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

календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с названиями месяцев. Каждый 

месяц связывается с определенным временем года и наполняется конкретным содержанием 

(изменения в погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим стимулом для 

запоминания является заучивание стихов о месяцах года (С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев» 
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или другие). Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций для 

заучивания названий месяцев. 

Формирование элементарных математических представлений 

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные занятия 

по формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, 

пространственных и временных представлений, по формированию навыков сравнения 

предметов по форме, величине и протяженности. Необходимо научить детей изучать и 

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

общее и различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно 

пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами 

требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: 

большой — маленький, больше — меньше, короткий — длинный, короче — длиннее, шире — 

уже, ниже — выше и т. д. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут осознать, 

что все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют различную 

протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы бывают узкие и 

широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода 

сравнениях формируются и уточняются элементарные математические понятия. 

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, формы, 

протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы различной 

величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем — самые маленькие 

и вводят эти понятия в речь. 

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

могут отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч и большой красный кубик, 

маленький синий шарик и маленький синий кубик». Затем им нужно помочь установить, что 

предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе 

дети овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, формы, 

протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти задания можно 

разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или 

меньшей величины. Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по 

предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной 

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

задания выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления понятий формы 

и величины дети могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что 

нужно сделать, и на первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять 

задание. Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия 

по ручному труду, рисованию, лепке. 

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

дети сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и 

величины. Только после того как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо 

признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше 

(меньше) и т. д., переходят к умению уравнивать количества (множества) предметов. При 

обучении детей элементарному счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. 
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Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число 

предметов из разных групп. Для закрепления состава числа можно использовать нахождение 

целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов).  

Подготовка к школе 

Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности 

навыков самообслуживания, поэтому при подготовке детей к школе особое внимание следует 

уделять их формированию. Формирование навыков самообслуживания проходит, как на 

специально организованных занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая 

индивидуальные, двигательные возможности детей. 

Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных навыков чтения 

и письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру 

речевого нарушения каждого ребенка. 

Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются: 

 Формирование произвольной стороны речи. 

 Развитие слухового внимания и речеслуховой памяти. 

 Формирование фонематического восприятия. 

 Нормализация оптико-пространственного гнозиса. 

 Подготовка мелкой моторики руки к процессу письма. 

 Формирование психологической базы речи. 

 Формирование мыслительных операций. 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько разделов, 

которые тесно связаны между собой: 

 Формирование навыков произношения. 

 Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза. 

 Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

Основной период в обучении грамоте - букварный период. Программа основного периода 

обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа и синтеза научить детей 

чтению слогов и слов 

Дети с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении графическими 

навыками и навыками письма, работу по формированию данных навыков надо начинать как 

можно раньше и вести постоянно.  

Успешное формирование графо-моторной функции у детей с НОДА возможно только при 

условии специально согласованной деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателя и инструктора ЛФК. Необходима индивидуальная подготовка руки к письму, 

последовательная отработка и закрепление двигательного навыка письма. Необходимо 

выделить время для специальных занятий по формированию движений, обеспечивающих 

правильную технику письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием рисования 

мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с 

рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы для показа 

определенного количества предметов (один предмет - один палец; два предмета - два пальца и 

т.д.).  

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности развития 

ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому взрослые должны 
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постоянно развивать у детей с НОДА правильные формы удержания предметов, игрушек и 

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

ребенка в процессе игры.  

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на 

плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в 

формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, 

пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера 

шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, 

завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения графическим 

навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во время 

письма. При этом необходимо решать следующие задачи: 

-подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения мышечного тонуса и 

интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 

- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ребенка; 

-отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам и 

наклонам при строго определенном положении рук; 

-развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях. 

Формирование элементарных математических представлений 

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка  с НОДА основы математического 

мышления. В ходе работы по формированию математических представлений у детей с 

двигательной патологией в период подготовки к школе решаются следующие задачи: 

 накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей 

действительности; 

 формирование у детей способности выделять в объектах существенные признаки, 

развитие различных операций сравнения и группировки предметов по определенному признаку; 

 накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 

 развитие ориентировки во времени и пространстве; 

 образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 

 усвоение элементарного математического счета.  

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у детей происходит в тесном 

единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и удержание предметов в 

их различном положении по отношению к ребенку, соотносительные действия с предметами 

под контролем зрения, с развитием интереса к данным видам деятельности и потребности в 

осуществлении контролирования и самого процесса изображения по мере развития общих 

представлений об окружающем мире. 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с двигательной 

патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта со взрослыми. Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-восстановительного процесса. Взрослые должны отрабатывать и закреплять 

навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у детей. 
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При этом для детей с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя 

стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители должны выделить дома 

уголок, где должны находиться специально оборудованные стул, стол, ходунки, поручни, 

качалка, гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, тренажеры и др.  

 

3.5. Рабочая программа воспитания 

3.5.1 Направленность рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания структурного подразделения «Детский сад Аленушка» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. 

Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области (далее СП «Детский сад 

Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы) разработана на основе требований 

Федерального закона № ЗО4-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021- 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. 

 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде
9
. 

 Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России
10

. 

 Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

 Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 
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Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценности жизнь и 

здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

 Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

 С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

Рабочая программа воспитания в СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. 

Овсянникова с. Исаклы строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в СП «Детский сад 

Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы спланирована с учетом региональной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки Программы являются положения следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 99б-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945- р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207- р об 

утверждении Стратегии пространственного развитая Российской Федерации на период до 

2025 года; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
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1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека 

в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, 

ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как 

общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом 

мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития   личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Результаты в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

                                                           
1
 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № ЗО4-ФЗ «О внесении изменены! в Федеральный закон 

«Об образованы! в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности 

за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий 

интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны II 

развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание 

себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении 

всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию 

и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

В Программе воспитания СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова 

с. Исаклы учитывается, что в основе организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

3.5.2. Цель воспитания, принципы реализации рабочей программы воспитания, целевые 

ориентиры 

 

Цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 
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1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

 Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

  Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

  Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

 Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

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

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

стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

"патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 
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Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

 Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

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

направления воспитания. 

 В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

 Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 
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Трудовое направление воспитания. 

 Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

 Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

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

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

 Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

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

 Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

Уклад образовательной организации 

 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

Цель Программы воспитания в СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. 

Овсянникова с. Исаклы - личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых 

отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 мес. до 1 года, 

от 1 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Рабочая программа воспитания в СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. 

Овсянникова с. Исаклы строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в СП 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

 Принципы жизни и воспитания  

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурноисторический 

подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащимся в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»
2
: формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной 

педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном 

смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, и опирается на следующие 

принципы: 

                                                           
2
 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
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Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, достоинству, 

защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит 

идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Образ СП, особенности, символика, внешний имидж  

Имидж ДОУ – СП имеет свой имидж, отличающий его от других ОО обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое 

влияние определённой направленности на конкретные группы социума. 

Одной из главных наших задач является создание атмосферы психологического комфорта и 

эмоционального благополучия, свободной творческой и активной личности. Детский сад 

предоставляет детям возможность развиваться разносторонне, а взрослым – проявить себя 

профессионально. 

Работая в инновационном режиме, наше учреждение постепенно сформировало свой 

фирменный стиль дошкольного учреждения: 
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ЛЮДИ 

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДОУ в целом. 

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

руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий имидж: 

внешний вид,  культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность манер 

поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников. 

От имиджа работника (в частности, профессионализма руководителя ДОУ, личного авторитета, 

его стиля руководства, обаяния) во многом зависит желание сотрудничать с ним или 

учреждением. 

УСЛУГИ 

Уникальные характеристики СП: качественное воспитание и образование. Возможность 

использования дополнительных услуг  для детей. 

Традиционно эта работа осуществляется по направлениям: 

 интеллектуальное (изучение истории Родного края); 

 естественнонаучное (изучение природы родного края); 

 техническое. 

СОЦИУМ 

Представления общественности о роли СП в культурной и социальной жизни села. 

Итоги деятельности СП освещаются в местной печати, сети интернет, концертах воспитанников 

ДОУ, Днях открытых дверей. Проводятся анкетирование родителей, консультирование, 

родительские собрания. 

Ведётся активная работа с  школой, библиотекой, музеями, учреждениями здравоохранения, 

детской школой искусств. 

В одной из рекреаций  находится Почётное место достижений ДОУ (стенды достижений по 

направлениям, грамоты, вымпелы, благодарственные письма). 

ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

Представление об учреждении на основе зрительных ощущений: символика детского сада – 

гимн, герб, флаг, оформление групп, студий, рекреаций. 

Работа направлена на создание уюта в помещениях. Цветовая гамма покраски стен 

соответствует настроению радости. 

В основе разработки интерьера детского сада реализуются принципы комплексного подхода: 

многофункциональность помещений, рациональность использования пространства, взаимосвязь 

цветовой отделки и освещения, целесообразность озеленения интерьера. 

Для организации работы с детьми у нас имеются как учебные островки в каждой группе, так и 

специально организованные помещения. 

В коридорах располагаются детско-взрослые работы (рисование, аппликация), оформленные в 

современном стиле. 
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Естественно-научные лаборатории в старших группах позволяют дать детям представление о 

космическом пространстве. 

Сенсорная комната - это не просто место, где очень уютно, красиво, все пространство насыщено 

– здесь проводится цикл занятий с детьми по снятию психоэмоционального напряжения, 

тревожности, профилактики агрессивных проявлений в поведении детей дошкольного возраста. 

Здесь же ведётся предупреждение синдрома «эмоционального» сгорания у сотрудников. 

Внешний положительный корпоративный имидж - согласованность всех элементов 

деятельности СП, передающая основную идею, вызывает благоприятный отклик,  который 

увеличивает степень доверия окружения. 

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ 

Участие работников, воспитанников в различного рода конкурсах и мероприятиях.   

Разработка рабочих программ. 

Проектная деятельность. 

Распространение передового педагогического опыта. 

Контроль в нашем учреждении имеет целью не только и не столько выявить недостатки, но и 

обнаружить то новое, интересное, прогрессивное, что дает высокие результаты. 

Индивидуальность нашего детского сада проявляется: 

1. В сложившемся стабильном, творческом педагогическом коллективе 

единомышленников. 

2. В создании комфортных условий, оригинальной развивающей среде детского сада. 

3. В традициях детского сада, среди которых: 

 Празднование дня рождения  детского сада; 

 Празднование Дня Знаний; 

 Проведение дней Открытых дверей для родителей будущих воспитанников детского 

сада; 

 Проведение тематических недель: Космической недели, Книжкиной недели, Недели 

творчества, Недели знатоков; 

 Ежегодное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 Проведение спортивных праздников, Малых зимних и летних олимпиад, туристических  

походов; 

 Участие в СМИ; 

 Проведение заседаний Семейного клуба; 

 Оформление интерьера детского сада детскими творческими работами. 

4. Уважительном отношении к каждому гостю. 

Под формированием имиджа образовательного учреждения мы понимаем процесс, в ходе 

которого создается некий спланированный образ на основе имеющихся ресурсов. 

Составляющие имиджа ДОУ условно можно сгруппировать в следующие блоки: 
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 комфортность среды учреждения (оптимизм и доброжелательность в коллективе, 

своевременная психологическая помощь отдельным участникам образовательного 

процесса); 

 качество образовательных услуг (вклад в развитие образовательной подготовки 

воспитанников, их воспитанности, психических функций, творческих способностей, 

формирование здорового образа жизни; ясное видение целей образования и воспитания, 

сформулированное в миссии образовательного учреждения; связи с различными 

социальными институтами); 

 позитивно воспринимаемый стиль (эффективная организационная культура); 

 позитивный образ руководителя и персонала учреждения (педагогическая, социальная и 

управленческая компетентность сотрудников); 

 яркая внешняя атрибутика (наличие внешней символики, ритуалов и пр.); 

 формирование системы стимулов создания благоприятного имиджа, предполагающей 

разработку психологических, социальных и экономических механизмов стимулирования 

заинтересованности членов коллектива в формировании благоприятного имиджа; 

 создание общего стиля помещений образовательного учреждения в соответствии с 

традициями, с особенностями ее деятельности и финансовыми возможностями. 

 Отношения к воспитанникам, их родителям, сотрудникам и партнерам  

 

В  контексте реализации рабочей программы воспитания — это установление 

длительных, постоянных и плодотворных отношений, способствующих повышению качества 

и эффективности воспитания ребенка. 

Родители наших воспитанников   сильно различаются по возрасту: от совсем юных до 

зрелых (от 30 до 40 лет и даже старше). Сотрудникам образовательных организаций 

приходится учитывать эти особенности в работе с семьей: с одной стороны, помогать 

молодым и неопытным родителям и даже формировать их взаимоотношения с детьми, с 

другой — учитывать уже сложившиеся стереотипы у более «возрастных» родителей. 

В  СП выстроена стратегия взаимодействия с родителями: 

 1) стратегия развития открытого сообщества детского сада  и семьи, которая предполагает 

организацию открытого взаимодействия, выстраивание длительных взаимоотношений, 

наращивание практики и опыта устойчивых педагогических традиций;  

2) стратегия быстрого реагирования, которая направлена на оперативное вмешательство в 

жизнь ребенка и семьи, оказавшихся в социально опасном положении; характеризуется 

применением поддерживающих технологий, социальной направленностью деятельности 

специалистов образовательных организаций;  

 3) стратегия смешанного типа, включающая элементы первой и второй и предполагающая 

реализацию комплексного подхода к решению актуальных проблем развития личности 

воспитанника. 

Качественная реализация Программы невозможна без социального партнерства. СП 

имеет многолетний опыт социального партнерства, целью которого является  создание системы 

для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, в 

режиме открытого образовательного пространства, способствующей полноценной реализации 

интересов всех участников образовательного процесса 

Системное сотрудничество позволяют использовать возможности для развития 

интересов детей, их индивидуальных возможностей, решать разнообразные образовательные 
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задачи, повышая качество образовательных услуг и реализации стандартов дошкольного 

образования. 

           Наше дошкольное учреждение расположено в ближайшем окружении с разными 

социальными объектами, что позволяет использовать дополнительные площадки в реализации 

Программы.  

  

  Ключевые правила  

Традиции и ритуалы, этикет СП 

В каждом доме, в каждой семье обязательно есть свои ритуалы и традиции.  В нашем СП  

есть свои замечательные ритуалы и традиции,  каждая такая традиция направлена прежде всего 

на сплочение коллектива. Каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив, 

этому способствуют традиции, которые  помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сплочённости сообществу детей, учат прогнозировать развитие событий 

и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых традиций для нас как педагогов – 

необходимая и нужная работа.  

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, 

где каждый ребенок любим и уважаем.  

В СП  есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция, 

соответствующая возрастным особенностям детей, решает определенные образовательные и 

воспитательные задачи. Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в ДО, – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время в рамках общего 

мероприятия ребѐнок осознаѐт важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как 

он может применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. В ДО 

ведѐтся планомерная работа по осмыслению, организации и развитию традиций, которые 

позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного 

возраста. Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых.  

Задачи: 

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми; 

 

- формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп;   

-способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший - младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны;  
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- приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных  

коллективных мероприятий;   

- развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности;   

- воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям, чувство гордости за свой коллектив, веру в его силы, уважение к 

общественному мнению.  

Традиционные мероприятия проводятся в разных форматах: праздники, развлечения, 

экскурсии, походы, концерты, квесты, проекты, соревнования, выставки, спектакли, викторины, 

фестивали, ярмарки, чаепитие и т.д.  

Формы проведения выбираются так, чтобы они соответствовали воспитательным 

принципам, целям и задачам, возрастным особенностям детей, содержанию мероприятия. 

Обязательными условиями являются непосредственное участие родителей и поддержка детской 

инициативы. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  

К традиционным событиям относятся: 

 - общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное 

пространство России: «День Победы», «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День космонавтики»;  

- сезонные праздники: «Осенины», «Праздник осени в лесу», «Новый год», «Здравствуй, 

Солнце!», «Масленица», «Весна-Красна»;  

- тематические мероприятия: «Дни открытых дверей», «Выпускной вечер»; «День 

защиты детей»;  

- социальные и экологические акции: «Покормите птиц зимой», «Внимание, дети!», 

«Сохраним первоцветы для нашей планеты».  

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО; 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие. Функция 

педагога заключается в том, чтобы, используя предметно-развивающую среду и ее средства, 

помочь ребенку обнаружить в себе и развивать то, что присуще ребенку. Поэтому особое 

внимание в нашем СП  уделяется конструированию среды, в которой происходит саморазвитие 

творческой активности дошкольника. 

Развивающая среда имеет привлекательный вид; 

•        выступает в роли естественного фона жизни ребенка; 

•        снимает утомляемость; 
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•        положительно влияет на эмоциональное состояние; 

•        помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

•        дает возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 

•        предметно – развивающая среда ориентируется на «зону ближайшего развития» 

•        содержит предметы и материалы известные детям, для самостоятельной 

деятельности, а также для деятельности со сверстниками; 

•       предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в совместной деятельности 

с педагогом; 

•      совсем незнакомые предметы и материалы. 

При организации предметно – развивающей среды в СП учитываются   возрастные 

особенности и потребности детей, которые имеют свои отличительные признаки 

Места для самостоятельной деятельности детей находятся не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

Социокультурный контекст 

 

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

растет и живет.  

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОО является патриотическое воспитание 

дошкольников. СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 

является окружной опорной площадкой по теме «Краеведение как системообразующий элемент 

воспитательной работы в детском саду» (приказа СВУ МОиН СО от 02.11.2017 года № 260-од). 

В дошкольной организации функционирует кадетская группа и реализуются авторские 

программы патриотической направленности «Юный друг кадета», «Родной свой край люби и 

знай».  

Содержание работы ориентировано на отечественные культурные традиции и вместе с 

тем учитываются традиции народной культуры Самарской области, в частности Исаклинского 

района. 

В основу положены краеведческие материалы о природе, литературе, музыке, живописи, 

о быте, жилище, одежде, народных промыслах и ремеслах, фольклоре.  

В соответствии с этим подходом социокультурный контекст обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей  детей  в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое. 

Самарская область – один из многонациональных регионов Российской Федерации. В 

Законе  «Об образовании» РФ четко определена необходимость обеспечения гуманистического, 

развивающего, народно-национального характера образования, связь  воспитания и обучения  с 

жизнью и национальными культурными традициями. 

Социокультурный контекст составлен с учетом национальных  и региональных 

особенностей Самарской области, который предусматривает следующие направления 

деятельности: 
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- приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Самарскую область. 

Формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, 

народных традициях и обычаях; 

- создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и 

уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям;  

- ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры; 

- ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих наш край, 

праздниками, событиями общественной жизни края, символиками Исаклинского района, 

Самарской области и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

Социокультурный контекст по своей природе многогранен, он объединяет все стороны 

личности: нравственное, умственное, эстетическое и физическое развитие. Предполагает 

воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует 

совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, 

включая фольклорные праздники и развлечения.  

 

Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитательная среда ДОО организована с учетом условий:   

для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; 

для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

Созданные условия  обеспечивают целостность содержания и имеют свое наполнение 

для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

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

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

-  

Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 
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людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

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

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

- являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 
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определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Целевые ориентиры воспитания. 

 Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

 



117  

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 1): 

 

Таблица 1 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 
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Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать

 взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

 

 

 

  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8лет) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 
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способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

   



3.5.3 Содержание воспитательной работы  

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», «...должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ 

СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 
3
 

Таблица 4 

Образовательная область Содержание 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные п нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и 

                                                           
3
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
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познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 
4
 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе 

задач, форм и видов деятельности. 
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Социально-коммуникативное развитие 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное» направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа", 

"Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", 

"Труд". 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

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

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, 

к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

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

 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

 

 Познавательное развитие  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области  «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", 

"Родина" и "Природа", что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

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

страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
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Речевое развитие  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

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

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Художественно-эстетическое развитие 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", 

"Культура", "Человек", "Природа", что предполагает: 

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

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", 

"Природа", "Культура"; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

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

Физическое  развитие 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что 

предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 
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Формы совместной деятельности в образовательной организации  

 

Работа с родителями (законными представителями). 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста  

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада СП «Детский сад Аленушка» 

ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы. 

 

Принципы построения  взаимодействия с семьей 

1.Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный 

настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся 

работа педагогов ДОУ с родителями. В общении педагога с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией 

ДОО модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не 

выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог 

общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение 

семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов 

с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2.Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, 

но и с родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. 

Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить 

родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной 

ситуации. 

3.Сотрудничество, а не наставничество. Современные родители  в большинстве 

своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо 

воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4.Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 

семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой 

работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское Собрание или семинар могут 

негативно повлиять на положительный имидж организации в целом. 

5.Динамичность. ДОУ сегодня должно находиться в режиме развития и представлять 

собой открытую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 
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зависимости от этого должны меняться форма и направление работы педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

обусловливает интериоризацию ценностей культуры в ценностную структуру личности 

ребёнка через механизм чувственного переживания, осознания внутренних отношений. В 

результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, личностный смысл его 

деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в общении, уважении мира другого 

человека, самостоятельности и ответственности, рефлексивности и эмоциональной 

адекватности, внутренней позиции и самоценности. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 

СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы: 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, 

основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником 

информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

Беседа Позволяют получить исследователю ту 

информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с 

другой – делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая 
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совершенная методика опроса никогда не 

может гарантировать полной достоверности 

информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствовать  изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволят знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному 

решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. 

Это одна из интересных для родителей форм 

повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнением друг с 

другом при полном равноправии каждого 

   Общие родительские   собрания Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

         Педагогическая беседа 

 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим 

вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи  

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи 

родителей,  (ремонт игрушек, мебели, группы), 

помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между 

педагогами и родителями 

Досуговые формы 
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Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, мероприятия 

(концерты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей 

и детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-ознакомительные Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт  детского сада , 

официальную группу ВКонтакте, выставки 

детских работ фотовыставки, информационные 

проспекты, видеофильмы 

Информационно-просветительские Направлены на обогащение знаний родителей 

об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное 

– через газеты, организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных 

видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

- Формирование у родителей представлений о сфере педагогической  

  деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания детей 

дошкольного возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в    

  общественную деятельность.         

 

 События образовательной организации. 

Реализация Программы воспитания предполагает активное участие в этом процессе 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых. Каждый 
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участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, может проявить инициативу. Предполагается диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Обучающимся предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

Виды и формы деятельности:  

взаимодействие воспитателя с детьми группы: 

организация работы с детским коллективом;  

организация индивидуальной работы с детьми;  

взаимодействие с другими педагогическими работниками и персоналом, участвующем в 

жизнедеятельности группы; работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями;  

 взаимодействие других педагогических работников (музыкальных руководителей, 

педагога-психолога, учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования, 

инструкторов по физкультуре с детьми в процессе реализации Программы (использование 

педагогическими работниками содержания, форм и методов воспитания в соответствии с 

должностными обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся);  

 взаимодействие других сотрудников ДОО с детьми в соответствии с их должностными 

обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 организация взаимодействия обучающихся и их родителей в рамках проектов, акций, 

праздников. 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в ДО, – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время в рамках общего 

мероприятия ребѐнок осознаѐт важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так 

как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. В ДО ведѐтся планомерная работа по осмыслению, организации и развитию 

традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:   

 Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.   

 Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.   

 Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший - младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.   
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 Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных  

коллективных мероприятий.   

 Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности.   

  Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям, чувство гордости за свой коллектив, веру в его силы, уважение к 

общественному мнению.  

Традиционные мероприятия проводятся в разных форматах: праздники, 

развлечения, экскурсии, походы, концерты, квесты, проекты, соревнования, выставки, 

спектакли, викторины, фестивали, ярмарки, чаепитие и т.д.  

Формы проведения выбираются так, чтобы они соответствовали воспитательным 

принципам, целям и задачам, возрастным особенностям детей, содержанию мероприятия. 

Обязательными условиями являются непосредственное участие родителей и поддержка 

детской инициативы. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  

К традиционным событиям относятся: 

общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное 

пространство России: «День Победы», «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День космонавтики»;  

сезонные праздники: «Осенины», «Праздник осени в лесу», «Новый год», «Здравствуй, 

Солнце!», «Масленица», «Весна-Красна»; 

  тематические мероприятия: «Дни открытых дверей», «Выпускной вечер»; «День защиты 

детей»;  

социальные и экологические акции: «Покормите птиц зимой», «Внимание, дети!», 

«Сохраним первоцветы для нашей планеты».  

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
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Совместная деятельность в СП  является ведущей формой организации совместной 

деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать основные 

виды организации совместной деятельности и отметить как воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других 

помещениях детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребѐнка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДО самими детьми.  

Цель: создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДО. 

 Задачи:   

 Обеспечить эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 

 Обогатить центры активности материалами, способствующими формированию 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил   

 Обеспечить детям возможность заниматься разными видами деятельности, возможность 

самовыражения  
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Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых, а также 

созданию возможности для уединения   

Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения.   

 Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют центры активности в группе. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда.  

2. Совместное оформление помещений СП. В коридорах, лестничных пролѐтах, 

музыкальном зале детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчѐты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомиться с работами и интересными делами других 

детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды СП к значимым событиям и праздникам (Новый год, 

День Победы, Выпускной вечер, др.). Дети совместно со взрослыми изготавливают 

атрибуты, подарки, сувениры, открытки, флажки, цветы и пр.  

4. Благоустройство территории СП. Педагоги приобщают дошкольников не только 

к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребѐнка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДО имеет разнообразные 

центры активности и оснащена разнообразным материалом для решения задач 

воспитания: книги, фотоальбомы по патриотическому воспитанию и правилам поведения 

в детском саду, семье и на улице; настольные игры социальной направленности, 

конструкторы, пазлы; атрибуты для сюжетно-ролевых игр, костюмы и др.  

В группах организованы места отдыха и уголки уединения для детей. Задачи 

воспитания решаются также в совместной деятельности детей и взрослых.  

В ДОО имеется  рекреация «Наша  Родина Россия» где размещены знаки и 

символы государства, региона, населенного пункта. 

В старших возрастных группах  созданы центры: «Русская изба», «Культура и быт 

народа», «Русский сувенир». Мини музеи «Народные промыслы», «Народный быт», 

«Пусская матрешка», «Народная игрушка»,  отражающие региональные, этнографические 

и другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

В каждой возрастной группе  имеются уголки природы, уголки безопасности 

которые отражают экологичность, природосообразность и безопасность. 



132 
 

В группах организованы игровые центры: Больница, Салон красоты, Супермаркет, 

Гараж, СТО,  обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Игровой центр Семья дает возможность детям осмыслить  ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей. 

В группах старшего дошкольного возраста имеются: Мини-Лаборатории, Я-

Исследователь, Наука и познание, Почемучкин, Юный конструктор, Самоделкин, 

конструкторское бюро, Роботекс, В гостях у Боба, Инженерные мастерские, которые  

обеспечивают ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира. 

Уголок дежурства по столовой и в уголке природы, работа в огороде в летний 

период,   обеспечивают ребёнку возможность посильного труда, а также отражают 

ценности труда в жизни человека и государства. 

Уголки ЗОЖ, в которых находится спортивное оборудование, алгоритм мытья рук, 

уголки Здоровья и правильного питания, дают возможность  ребёнку укреплять здоровье, 

раскрывают смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Музей «Русская изба» предоставляет ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО гармонична и эстетически привлекательна. При выборе материалов и 

игрушек для ППС педагоги  ориентируются на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

Социальное партнерство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Социальныые партнеры: 

- ОГИБДД О МВД России по Исаклинскому району; 

- детская районная библиотека с. Исаклы; 
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- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская 

школа искусств села Исаклы"; 

- муниципальное автономное учреждение «Исаклинский межпоселенческий центр 

культуры»; 

- филиал Государственного Учреждения Самарской области «Центр по делам 

гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» ПСЧ  №118 

противопожарной службы Самарской области; 

- Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» ОСОН 

муниципального района Исаклинский; 

- ГКУ СО «Центр диагностики и консультирования Самарской области»г. 

Похвистнево; 

- НП «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в 

области социально-экономических и информационных технологий» г. Самара; 

- ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» г. Москва; 

- ГАУ ДПО Самарской области «Самарский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» г. Самара. 

 

3.5.3. Требования к условиям реализации программы воспитания 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Наименование должности Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Руководитель  СП Организует просветительскую работу для 

родителей (лиц, их заменяющих). 

Оказывает помощь педагогическим работникам 

в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий.  

Организует учебно-воспитательную, 

методическую, культурно-массовую работу. 

Старший воспитатель Осуществляет методическую работу. Обеспечивает 

повышение квалификации педагогических работников 

ДОО по вопросам воспитания.  

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся, 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания.  

Осуществляет изучение личности обучающихся, 

их склонностей, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию 
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компетентностей; организует подготовку домашних 

заданий.  

Создает благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого обучающегося, 

воспитанника. Способствует развитию 

общения обучающихся, воспитанников.  

Помогает обучающемуся, воспитаннику решать 

проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

учителями, родителями (лицами, их заменяющими).  

Соблюдает права и свободы обучающихся, 

воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного 

процесса. 

Инструктор ФК Организует и проводит с участием педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) 

физкультурно-спортивные праздники, соревнования, 

дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера.  

Организует работу кружков и спортивных секций.  

Осуществляет связи с учреждениями 

дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта. Организует 

деятельность физкультурного актива.  

Осуществляет просветительскую работу среди 

родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников с 

привлечением соответствующих специалистов.  

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в работе 

по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям 

или лицам, их заменяющим. 

Музыкальный руководитель Осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы,  

творческой деятельности воспитанников. 

Формирует их эстетический вкус, используя разные 

виды и формы организации музыкальной 

деятельности.  

Участвует в разработке программы воспитания  
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образовательного учреждения. Координирует работу 

педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания 

детей, определяет направления их участия в развитии 

музыкальных способностей с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей воспитанников, а также их 

творческих способностей.  

Определяет содержание музыкальных занятий с 

учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников, 

используя современные формы, способы обучения, 

образовательные, музыкальные технологии, 

достижения мировой и отечественной музыкальной 

культуры, современные методы оценивания 

достижений воспитанников. Участвует в организации 

и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы 

и программы воспитания образовательного 

учреждения (музыкальные вечера, развлечения, пение, 

хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и 

иные мероприятия), спортивных мероприятиях с 

воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение.  

Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и 

воспитателей по вопросам подготовки воспитанников 

к их участию в массовых, праздничных мероприятиях. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в проведении 

родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой и 

программой воспитания. 

 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и 

обучения в образовательных учреждениях.  

Содействует охране прав личности в соответствии 

с Конвенцией о правах ребенка. Способствует 

гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения 



136 
 

социальной дезадаптации.  

Определяет факторы, препятствующие развитию 

личности обучающихся, воспитанников и принимает 

меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, 

консультативного).  

Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, 

их заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. Способствует развитию 

у обучающихся, воспитанников готовности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, 

воспитанников, содействует их развитию и 

организации развивающей среды. Участвует в 

формировании психологической культуры 

обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц их заменяющих), в том 

числе и культуры полового воспитания. Консультирует 

работников образовательного учреждения по вопросам

 развития обучающихся, воспитанников, 

практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения

 социально психологической компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников, родителей (лиц, их заменяющих). 

Учитель-логопед Работает в тесном контакте с воспитателями и 

другими педагогическими работниками, посещает 

занятия.  

Оказывает психолого- педагогическое 

сопровождение талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот 

и опекаемых.  

Консультирует педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Способствует формированию общей культуры 

личности. 

Изучает индивидуальные особенности, способности, 

интересы и склонности обучающихся, воспитанников с 

целью создания условий для обеспечения их развития 

в соответствии с возрастной нормой, роста их 
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познавательной мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования компетентностей, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также 

цифровые 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

 Содействует созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся,воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их 

воспитания.  

Осуществляет изучение личности обучающихся, 

их склонностей, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, формированию 

компетентн остей; 

Создает благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого обучающегося, 

воспитанника. Способствует развитию общения 

обучающихся, воспитанников.  

Помогает обучающемуся, воспитаннику решать 

проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

учителями, родителями (лицами, их заменяющими).  

Соблюдает права и свободы обучающихся, 

воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного 

процесса. 

Помощник воспитателя Участвует в планировании и 

организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем. 

Осуществляет, под руководством воспитателя, 

повседневную работу, обеспечивающую создание 

условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников. Организует с учетом возраста 

воспитанников их работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, оказывает 

им необходимую помощь.  

Участвует в работе по профилактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников.  

Обеспечивает состояние помещений и 

оборудования, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам их содержания. 
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Взаимодействует с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими). Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

 

 

Для организации и реализации воспитательного процесса в СП «Детский сад 

Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы возможно привлечение 

специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.). 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Для реализации программы воспитания ДОО педагоги используют  практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институтвоспитания.рф.  

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания 

являются: 

- программа развития СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. 

Овсянникова с. Исаклы; 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы; 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ЗПР СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы; 

- договор об образовании; 

-         должностные инструкции педагогических работников; 

- договора о сетевом взаимодействии организациями: 

- ОГИБДД О МВД России по Исаклинскому району; 

- детская районная библиотека с. Исаклы; 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская 

школа искусств села Исаклы"; 

- муниципальное автономное учреждение «Исаклинский межпоселенческий центр 

культуры»; 

- филиал Государственного Учреждения Самарской области «Центр по делам 

гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» ПСЧ  №118 

противопожарной службы Самарской области; 

- Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» ОСОН 

муниципального района Исаклинский; 

- ГКУ СО «Центр диагностики и консультирования Самарской области»г. 

Похвистнево; 

- НП «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в 

области социально-экономических и информационных технологий» г. Самара; 

- ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» г. Москва; 

- ГАУ ДПО Самарской области «Самарский институт повышения квалификации и 



139 
 

переподготовки работников образования» г. Самара. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. В ДОО  созданы особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада СП «Детский сад Аленушка» 

ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

 Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование - это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы. 
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На уровне воспитывающих сред: 

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; 

- событийная среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания ДОО, реализующей 

инклюзивное образование, являются: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
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- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная образовательная программа «ГеологиЯ» для детей 6-7 лет 

Описание образовательной деятельности 

Содержание данной программы реализуется в следующих трех блоках 

педагогического процесса:  

- непосредственно-образовательная деятельность по образовательной области 

«Познавательное развитие» по формированию целостной картины мира с применением 

опытов по определенной теме (НОД);  

- совместная деятельность взрослого и детей: опыты, трудовая и игровая деятельность и 

др.;  

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

Формы работы с детьми:  

- «Игры-эксперименты» – это игры на основе экспериментирования с предметом 

(предметами). Основное действие для ребёнка – манипуляция с определенным предметом 

на основе сюжета.  

- «Игры-путешествия» – заключаются в том, что ребёнок совершает прогулку в мир 

вещей, предметов, манипулирует с ними, разрешает проблемную игровую ситуацию в 

ходе такого условного путешествия, обретая необходимый опыт деятельности.  

- Игры с моделированием – моделирование предполагает замещение одних объектов 

другими (реальных – условными).  

- Проблемная ситуация – это форма совместной деятельности педагога и детей, в которой 

дети решают ту или иную проблему, а педагог направляет детей на решение проблемы, 

помогает приобрести новый опыт, активизирует детскую самостоятельность.  

- Конструирование – конструирование предполагает решение определенной 

конструктивно-технической задачи, предусматривающей организацию пространства, 

установление взаимного расположения элементов и частей предметов в соответствии с 

определенной логикой. 

- Мультипликация – предполагает создание фильма с использованием персонажей, 

выполненных в  различных техниках и из различных материалов, и их «оживление» путем 

быстрой смены кадров. 

- Проектная деятельность – предполагает увлекательную, поисково-познавательную 

творческую работу детей, а не просто их участие под руководством воспитателя. 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Тема Задачи 
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1 раздел: Состав и строение Земли 

1 Из чего состоит земля? Познакомить детей со строением планеты Земля, 

с историей зарождения жизни на нашей планете. 

Формировать понятие многослойности Земли 

(кора, мантия, ядро) 

Формировать умение создавать из конструктора 

макет планеты Земля в разрезе. 

Развивать логическое мышление, умение 

сравнивать, познавательную активность 

2 Почему с Земли ничего не 

падает? 

Подвести к пониманию, что планета Земля 

обладает силой притяжения  

Развивать воображение, познавательно 

исследовательскую деятельность.  

Воспитывать стремление беречь нашу Землю.  

3 Тепловые пояса планеты 

Земля 

Закрепить знания о временах года, представления 

о том, что высота солнца над горизонтом 

определяет количество тепла, которое получает 

поверхность земли. 

Формировать знания о тепловых  поясах Земли, 

получающих разное количество тепла от Солнца. 

Познакомить детей с различными природно-

климатическими зонами,  условиями жизни на 

Земле. 

Развивать логическое мышление, расширять 

кругозор детей. 

4 Земля – огромный магнит. Расширение знаний о магнитных силах Земли и 

их действии. 

Формировать  накоплению у детей конкретных 

представлений о магните и его свойствах; 

Развивать умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы 

Формировать стремление к познанию через 

экспериментальную деятельность 

5 Земля – самая плотная 

планета. 

познакомить детей с понятием «плотность», его 

свойством и значением; 

способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о планете Земля (плотность 

Земли); 

закреплять навыки проведения лабораторных 

опытов; 

развивать стремление к познанию через 

экспериментальную деятельность; 

воспитывать уважительное и бережное 

отношение к нашей планете. 

6 Из каких веществ состоит Познакомить детей с составом земли.  
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наша планета. Развивать умение определять и сравнивать 

вещество по его внешним характерным 

признакам.  

Тренировать навык проведения простых 

экспериментов, умение пользоваться простейшим 

лабораторным оборудованием.  

Развивать логическое мышление детей, 

познавательную активность, способность 

устанавливать причинно-следственные связи. 

2 раздел: История развития планеты 

1 Безжизненная эра Формировать у детей основы представлений о 

возникновении и развитии жизни на Земле: 

состоянии поверхности Земли до возникновения 

жизни, о появлении воды, возникновении и 

развитии первых живых существ. 

Развивать у детей умение обобщать по 

существенным признакам, пользуясь простейшей 

моделью. 

Развивать слуховую и зрительную память, 

мышление. 

 

2 Бурные подземные процессы рассмотреть основные этапы развития жизни 

животного мира  протерозойской эре; 

продолжить формирование умений, 

устанавливать причинно-следственные связи 

3 Эра древней жизни Формировать у детей понятия о развитии жизни 

на Земле; 

изучить особенности изменения климатических 

условий, а также развития растительного и 

животного мира в палеозойскую эру; 

 

4 Эра средней жизни формировать представление у детей о жизни 

динозавров на Земле в мезозойскую эру, умение 

устанавливать взаимосвязи в природе. 

развивать воображение учащихся и 

наблюдательность, мышление и познавательную 

активность. 

воспитывать интерес к изучению истории 

планеты Земля, её природы. 

 

5 Эра новой жизни изучить климатические условия и среду обитания 

в разные периоды Кайнозойской эры; 

развивать умение: 

раскрывать причины многообразия видов 

растений и животных современной флоры и 
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фауны; 

обобщить знания о климатических условиях, 

среде обитания и особенности развития 

животного и растительного мира в Кайнозойскую 

эру; 

формировать отношения к природе на основе 

уважения к жизни, человеку и окружающей среде 

– земной и космической. 

 

3 раздел: Рельеф земли 

1 Самый причудливый мир 

(подводная поверхность 

планеты) 

Знакомить детей с подводной поверхностью 

планеты 

Развивать у детей познавательную активность, 

любознательность 

 

2 Выше неба (горы) формировать представления детей о том, как 

образуются горы. Познакомить с разными 

видами гор их строением 

Обогащать сознание детей новым содержанием, 

способствующим накоплению представлений об 

окружающем мире; 

Развивать познавательный интерес, умение 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

простейшие выводы; развивать активность, 

инициативность и самостоятельность в 

познавательной деятельности. 

Воспитывать интерес и стремление к 

созидательному познанию окружающего мира; 

Воспитывать эстетические чувства: Формировать 

умение видеть красоту гор и  ею любоваться; 

Закреплять умение детей отражать лепке 

полученные знания. 

3 Равнины и плоскогорья формировать представления об особенностях 

равнинного рельефа, жизни человека в горах и 

равнинах; 

развивать познавательную активность детей, 

умение работать по карте, работать сообща, 

умение наблюдать, обобщать, делать выводы. 

воспитывать чувства прекрасного через 

созерцание образов гор и равнин в презентации. 

 

4 Рельеф земли познакомить детей с понятием «рельеф»; 

формировать представление о равнинном 

рельефе; 

формировать представления о горном рельефе; 
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развивать умение работать по карте; 

развивать умение наблюдать, обобщать, делать 

выводы; 

воспитывать уважительное и бережное 

отношение к нашей планете. 

4 раздел: Процессы на поверхности и в глубинах Земли  

1 Почва – живая земля  Продолжать знакомить детей с подземной средой 

обитания, с основными факторами среды, 

действующими на почву (влажность, ветер, 

температура, живые организмы) 

Обогащать представления детей знаниями об 

особенностях почвы (водопроницаемость, 

плодородность, рыхлость, мягкость, твердость, 

пластичность). 

Развивать стремление к экспериментированию и 

интерес к результатам эксперимента. 

Воспитывать желание работать с почвой 

2 Откуда берутся вулканы? Дать представления детям о том, что такое 

вулкан, откуда он берется в глубине Земли. 

Развивать познавательную активность детей в 

процессе самостоятельного выполнения опытов 

по схеме. 

Закреплять умения детей в конструировании из 

бумаги, и в технике работы с клеем и ножницами; 

воспитывать аккуратность в работе при 

выполнении заданий. 

3 Удивительные превращения в 

природе (на земле) 

Посредством исследовательской деятельности 

познакомить детей с составом и свойствами 

песка, его происхождением и использованием,  

расширять представления о песке, его качествах и 

особенностях;  

Развивать активность и любознательность 

детей, способность овладевать средствами 

познавательной деятельности способами 

обследования объекта;  

стимулировать желание для самостоятельного 

исследования  

формировать умение проводить элементарные 

опыты, искать ответы на вопросы, делать 

простейшие выводы, анализируя результаты 

экспериментальной деятельности.  

 

4 Кто трясет Землю? Познакомить детей со строением земной коры, 

образованием гор и природным явлением. 

Создать условия для целостного мировидения 

https://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
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ребёнка средствами эксперимента. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Дать детям 

представление о таком явлении природы как 

землетрясение; 

Познакомить с правилами безопасного поведения 

в чрезвычайной ситуации; 

Сформировать у детей представление о 

неразрывной связи человека с природными 

явлениями; . Развивать у детей интерес в 

создание макета земли. 

Ввести в словарь детей новые понятия: 

экстремальные ситуации, сейсмические волны, 

сейсмологи, сейсмограф, земная кора. 

Развивающие: 

Развивать аналитическое мышление в процессе 

исследовательской деятельности. 

5 Откуда появились «Болваны»? Познакомить детей с каменными столбами 

выветривания – Болванами; с историей их 

происхождения. 

Развивать конструктивные способности и 

устойчивый интерес к конструированию у 

дошкольников.  

Формировать умение конструировать Болваны из 

различного строительного материала. 

Развивать воображение, и творческую 

активность, самостоятельную мыслительную 

деятельность, связную речь   

Развивать мелкую моторику рук  

6 Разрушительная сила корней 

растений 

Закрепить представления о том, что растения – 

живые, используя модели. 

Способствовать обобщению представления о 

растениях. Растения – это деревья, кусты, травы.  

Развивать умение обобщать по существенным 

признакам, доказательно строить свои суждения, 

используя модель.  

Расширять и уточнять знания о функциях 

некоторых частей растения и почему корни 

разрушают камни. Формировать умение собирать 

растения по схеме. 

5 раздел: Размещение полезных ископаемых 

1 Черное золото (нефть, 

газ,уголь) ( Горючие 

(осадочные) полезные 

ископаемые) 

Расширять представления о родном крае, его 

недрах. 

Познакомить со свойствами и качествами нефти. 

Формировать умение  видеть новые незнакомые 

качества, свойства природных объектов, по-



147 
 

новому смотреть на то, что раньше казалось 

обычным и хорошо знакомым. 

Формировать практические навыки к 

экспериментированию. 

Развивать самостоятельность мышления, 

осмысленность в практическом применении 

знаний. 

2 Хозяйка медной горы (Рудные 

(магматические) полезные 

ископаемые) 

формировать представление детей о полезных 

ископаемых (Медной руде). 

Закрепить знания детей о названиях материалов, 

из которых сделаны предметы из металла. 

(Железо). 

Развивать любознательность, тактильную память, 

внимание; активизировать словарь детей. 

Воспитывать уважение к людям труда и бережное 

отношение к предметам их труда. 

3 Соль Земли русской 

(Нерудные (неметаллические) 

полезные ископаемые) 

Формировать у детей  умение определять 

свойства соли, используя простейшие приемы 

исследовательской деятельности. 

Формировать у детей  умение при исследовании 

пользоваться геологическим блокнотом 

4 Малахитовая шкатулка  

(Минералы и 

камнесамоцветное сырьё) 

Формировать представление о драгоценных и 

поделочных камнях. 

Приобщать к экспериментированию. 

Развивать познавательную активность.  

 

5 Вода творит чудеса 

(Водонапорная башня) 

расширять и уточнять представления детей о 

свойствах воды, о значении воды в природе 

систематизировать знания об агрегатных 

состояниях воды 

совершенствовать умения проводить опыты 

воспитывать интерес к экспериментальной работе 

формировать умение конструировать 

водонаборную башню (родник) 

способствовать развитию логического мышления 

воспитывать бережное отношение к природе.  

6 Лечебная вода 

(Гидроминеральные ресурсы) 

Способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о свойствах  минеральной воды в 

природе и её значении. 

Развивать интерес к природе, желание активно 

познавать и действовать с природными 

объектами. 

Развивать самостоятельность в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности, 

выдвижении предположений, отборов способов 
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проверки и достижения результата. 

Развивать речь, мышление, любознательность, 

наблюдательность. 

7 Соляная шахта (Горно-

химическое сырьё) 

Уточнить знания детей о добыче соли;  

развивать навыки экспериментирования; 

воспитывать бережное отношение к соли и 

навыки культурного ее потребления. 

8 Полезные ископаемые 

Самарской области 

Систематизировать знания детей о полезных 

ископаемых: их происхождении, свойствах, 

значимости для людей; развивать 

исследовательские навыки: делать несложные 

опыты, развивать наблюдательность. 

Формировать умения самостоятельно делать 

выводы, строить умозаключения; закреплять 

умение исследовать; формировать у детей 

познавательную активность через знакомство с 

богатством родной земли; закрепить умения 

детей обозначать полезные ископаемые 

условными знаками;  

 

6 раздел: Профессия геолог 

1 Крот друг Геолога (Геолог)  Продолжать знакомить детей с профессией 

геолога. 

 Обогащать и расширять знания о полезных 

ископаемых и их свойствах. 

 Закреплять навыки исследовательской 

деятельности: умение выявлять свойства и 

качества предложенных материалов через 

проведение опытов. 

 Воспитывать любознательность, умение 

аргументировать свой ответ. 

 Закреплять правила безопасности при проведении 

опытов. 

2 Учусь быть геотуристом! 

Съемки  геологического 

заповедника (Геологическая 

съемка и поисково-оценочные 

работы) 

Знакомить детей с заповедниками 

Воспитывать положительное отношение к 

природе, проявлять заботу о ней. 

Формировать у детей чувство гордости, что на 

нашей родной земле люди берегут, 

охраняют заповедные уголки природы. 

Развивать у детей познавательный интерес, 

экологическое мышление; 

3 Разведка и эксплуатационная 

разведка Геологические 

исследования 

Развивать интерес к экспериментированию с 

разным материалом. 

Упражнять в умении анализировать результаты 

собственных экспериментов. 
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Создать условия для самостоятельного поиска 

сведений об окружающем мире. 

Развивать мыслительную активность, умение 

наблюдать, анализировать, делать выводы. 

Воспитывать желание сотрудничать, 

договариваться в ходе совместной деятельности. 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

взаимовыручку и аккуратность. Создать у детей 

радостное настроение. 

Продолжать учить детей во время опытов 

соблюдать правила безопасности. 

 

4 Приключения 

юного инженера геолога 

(Инженер-геолог) 

Обогащать и расширять знания о полезных 

ископаемых и их свойствах. 

Закреплять навыки исследовательской 

деятельности: умение выявлять свойства и 

качества предложенных материалов через 

проведение опытов. 

Воспитывать любознательность, умение 

аргументировать свой ответ. 

Закреплять правила безопасности при проведении 

опытов. 

5 В поиске подземных вод 

(гидрогеолог) 

Познакомить детей с профессией гидрогеолог; 

сконструировать с детьми макет скважины, из 

которой гидрогеологи откачивают воду; 

Закреплять умение соотносить детали по 

величине, по форме; 

Развивать мелкую и общую моторику; 

Развивать речи и коммуникативные способности. 

 

6 Шахтер – профессия сильных 

и смелых 

формировать у детей представление о профессии- 

шахтер. 

создать условия для закрепления представлений о 

трудовых действиях, совершаемых шахтерами. 

воспитывать уважение, доброжелательность, 

гордость к профессии шахтер. 

7 Удивительная почва 

(Почвовед) 

Познакомить детей с профессией почвовед; 

Обогащать словарный запас детей новыми 

понятиями: плодородная, воздухопроницаемая, 

водопроницаемая, мягкая, перегной, примеси, 

кислород, воздух. 

Закрепить знания детей о почве. Выяснить, что в 

почве есть вода, воздух посредством 
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экспериментальной деятельности.  

Формировать  у дошкольников умения делать 

выводы, обобщать.  

 

Структура непосредственно образовательной деятельности 

Тема 

Цель 

Задачи 

Материалы и оборудование 

Ход НОД 

1. Вводная часть, настрой на НОД 

2. Введение нового понятия 

3. Стимулирование инициативы детей 

4. Работа в геологическом журнале (необходимо указать, что именно вносится в 

геологический журнал: результаты опытов, схема постройки, выполняют какие-то 

задания, что-то зарисовывают и тд) 

5. Техника безопасности 

6. Практическая деятельность (это может быть экспериментальная деятельность, 

продуктивная деятельность: работа с картами, макетирование, конструирование и 

тд) 

7. Обсуждение практической деятельности 

8. Итог 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Во ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в 

том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Поддержка инициативы является также условием, 

необходимым для создания социальной ситуации развития детей.  

Способы поддержки детской инициативы: 

- Побуждать  детей  формулировать  имеющиеся  у  них  идеи  и  представления, 

высказывать их в явном виде. 

- Поддерживать  проявление  инициативы  в  самостоятельных  наблюдениях,  опытах. 

- Побуждать детей выдвигать альтернативные объяснения, предположения, догадки. 

- Давать дошкольникам возможность исследовать свои предположения (гипотезы) в 

свободной и ненапряженной обстановке, особенно – путем обсуждений в малых группах. 

- Давать  детям  возможность  применять  новые  представления  применительно  к 

широкому кругу явлений, ситуаций – так, чтобы они могли оценить их прикладное 

значение. 

- Разработка  и  реализация  проектов,  их  презентация  для  сверстников,  педагогов, 

родителей.  

Конструктивная деятельность предполагает решение определенной конструктивно-

технической задачи, предусматривающей организацию пространства, установление 

взаимного расположения элементов и частей предметов в соответствии с определенной 

логикой. 
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Эксперименты позволяют  объединить  все  виды  деятельности  и  все  стороны 

воспитания,  развить  наблюдательность  и  пытливость  ума,  развить  стремление  к  

познанию мира,  все  познавательные  способности,  умение  изобретать,  использовать  

нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать творческую личность. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

На современном этапе важнейшим условием совершенствования системы 

дошкольного воспитания является деятельность педагогов, ориентированная на освоение 

новых инновационных форм взаимодействия с родителями. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

отвечает новым социальным запросам, одним из которых является организация 

взаимодействия образовательного учреждения с семьями детей 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на 

основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детского 

сада. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- участие  родителей  в  пополнении  выставки  «умных  книг»  познавательной 

литературы, иллюстрированными альбомами и детскими энциклопедиями; 

- участие  родителей  в  пополнении  детской  лаборатории  различными  материалами, для 

проведения исследований; 

- участие  родителей  в  пополнении  конструкторских бюро  различными  видами 

конструкторов; 

- проведение  консультаций  на  тему:  «Роль  семьи  в  развитии  познавательной 

активности дошкольников»; «Организация домашней лаборатории»; 

- оформление папок передвижек: «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания 

интереса  детей  к  познавательному  экспериментированию»; 

- проведение  совместных  досугов,  экскурсий,  мастер-классов,  семинаров-практикумов 

«Встречи в семейной лаборатории»; 

- участие  родителей  в  совместных  детско-взрослых  проектах  по  опытно-

экспериментальной, исследовательской и конструктивной деятельности. 

Таким образом, организация взаимодействия детского сада и семьи, основанная на 

сотрудничестве, позволяет каждому ребенку чувствовать себя участником 

образовательного процесса, что особенно важно для личностного развития детей, 

поддержания их познавательной активности, а родителям чувствовать себя 

полноправными участниками образовательного процесса. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «ОТ ФРЕБЕЛЯ 

ДО РОБОТА: растим будущего инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова Т.В. 

Тимофеева 

Описание образовательной деятельности 

Основополагающими принципами образовательной деятельности с детьми 
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старшего дошкольного возраста в парциальной программе являются принципы, 

сформулированные и обоснованные В. Т. Кудрявцевым. 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. При решении 

специфических задач развития творческого потенциала ребенка основное внимание 

уделяется развитию реализма воображения, умения видеть целое прежде частей, 

формированию надситуативно-преобразовательного характера творческих решений 

(творческой инициативности), мысленно-практическому экспериментированию. 

Реализм воображения - способность к образно-смысловому постижению общих 

принципов строения и развития вещей - таких, как они есть на самом деле или какими 

могут быть. 

Для детей необычное, незнакомое, парадоксальное - ключ к познанию, 

практическому освоению и оценке обычного и знакомого, а не наоборот. 

Умение видеть целое прежде частей - это способность осмысленно синтезировать 

разнородные компоненты предметного материала воедино и «по существу», на основе об-

щего принципа, до того, как этот материал будет подвергнут анализу и детализации. 

Инициативно-преобразовательный характер творческих решений - это способность 

к проявлению инициативы в преобразовании альтернативных способов решения пробле-

мы, к поиску новых возможностей решения, к постановке новых целей и проблем. 

Мысленно-практическое экспериментирование - это способность к включению 

предмета в новые ситуационные контексты - так, чтобы могли раскрыться 

формообразующие (целостнообразующие) свойства, присущие ему. 

Второй принцип образовательной деятельности - ориентация на универсальные, 

модели творчества в ходе развития творческих способностей детей. 

Третий принцип - проблематизация детского опыта. Источником психического раз-

вития ребенка является не само по себе присвоение социокультурного, общечеловеческо-

го опыта (познавательного, эстетического, двигательного, коммуникативного и др.), а его 

специфическое преобразование. Одной из форм такого преобразования выступает про-

блематизация этого опыта. 

Проблематизация - особое инициативное действие (взрослого и ребенка), в 

результате которого те или иные нормативные компоненты социокультурного опыта 

приобретают незавершенный, неопределенный, «неочевидный», проблемный характер. 

Объектом такого действия могут стать сами предметы культуры, социально 

выработанные способы оперирования этими предметами, эталоны их восприятия и 

осмысления (рационального понимания и эмоциональной оценки), модели построения 

человеческих отношений по поводу предметов. Проблематизация - не только условие 

полноценного освоения социокультурного опыта, но и движущая сила психического 

развития растущего человека. 

Это дает основание рассматривать проблему (проблемную задачу) в качестве 

единицы развивающего программного содержания. Примерами подобных единиц могут 

служить такие разновидности проблем, как загадки и парадоксы, эстетические образы с 

противоречивым, неопределенным и многозначным содержанием, образы - 

«перевертыши», особые творческие коммуникативно-речевые и лингвистические задачи и 

др. 

Четвертый принцип - полифонизм, многообразие форм воплощения ребенком 

своего творческого замысла. Так, один и тот же эстетический или познавательный образ 
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может быть не только выражен, но и достроен средствами рисования, конструирования, 

различных игр и др. Принцип полифонизма обеспечивает, таким образом, целостность 

культурного содержания, которое дети осваивают в образовательном процессе. 

Эти четыре принципа В. Т. Кудрявцева легли в основу разработки особого 

алгоритма, технологии проведения занятия по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста готовности к изучению технических наук. 

Для формирования тематического планирования, отбора тем образовательной 

работы авторы использовали классификатор технических наук (Приказ Минобрнауки РФ 

№ 59 от 25.02.2009 г. «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени» с изменениями и дополнениями от 14.12,2015 г,) 

и приспособили его, модифицировав темы относительно дошкольного возраста. 

Содержание образовательной деятельности логически вписывается в 

традиционные темы любых образовательных программ дошкольного образования. 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

(с кратким содержанием занятий) 

 

 

№ Тематические 

модули/блоки 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Лексическая 

тема
3
 

Машиностроение и машиноведение 

1 Машиноведение, 

системы 

приводов и 

детали машин 

«Коробка передач» 

Дети конструируют 

модель коробки 

передач из 

конструктора 

«Полидрон 

“Проектирование ”» и 

с помощью простых 

механизмов 

(шестеренок) 

знакомятся с 

процессом вращения и 

переключения 

механического 

привода
4
 

«Проектирование 

машин»  

Каждый ребенок 

придумывает и 

конструирует модель 

своей машины 

(конструирование по 

условиям: в конструкции 

Должны присутствовать 

все основные Детали: 

колеса, руль, сидения, 

бамперы, Двери, капот, 

багажник и Др.) 

«Транспорт» 



154 
 

2 Роботы, 

мехатроника и 

робототехническ

ие системы. 

«Роботы-

помощники»: на 

производстве - «Рука- 

помощник»; 

• в быту - «Робот- 

уборщик»; 

в экстремальных 

ситуациях - 

«Робот-спасатель»; 

в авиации - «Робот-

пилот». Дети узнают, 

что для замены 

человека при 

выполнении тяжелых, 

утомительных и 

опасных работ можно 

использовать роботов. 

каждый ребенок 

придумывает по 

своему замыслу 

робота, помогающего 

человеку в какой-то 

ситуации (на выбор 

ребенка) с од-

ноименным действием 

(робот-спасатель - 

спасает от чего-то, 

робот-пилот - заменяет 

человека в самолете и 

т. д.), а затем 

конструирует своего 

робота из кон-

структора (или из 

дополнительного 

материала, или с 

помощью набора 

образовательной 

робототехники ) 

«Роботы будущего» 

Ребенок придумывает 

сложного робота, 

который выполняет 

несколько действий, 

полезных людям 

(полифункциональный 

робот); конструирует его 

из конструктора (или из 

дополнительного 

материала, или с 

помощью набора 

образовательной 

робототехники) 

«Бытовые 

приборы»          

«Человек. Части 

тела» «Мой 

город» 
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3 Сварка, родствен-

ные процессы и 

технологии 

 «Удивительные 

соединения» 

Дети узнают, что детали 

можно соединить 

разными способами, а 

затем пробуют соединить 

детали из разных 

материалов 

(дополнительного, 

природного, бросового и 

т. д.) доступными 

способами, (склеиванием, 

свинчиванием, 

спаиванием и т. д.) 

«Мой город» 

«Фруктовый 

сад» 

4 Организация про-

изводства (по от-

раслям) 

Макет «Хлебозавод» 

Дети узнают этапы 

производственного 

процесса изготовления 

хлебобулочных изделий 

(от попадания пшеницы 

на завод до выпекания 

готовой продукции), о 

профессиях людей, 

работающих на 

хлебозаводе. Дети объе-

диняются в команды по 

своему желанию (2-4 

человека) для 

выполнения задания: 

конструируют макет 

линии производства 

хлебобулочных изделий 

Макет «АвтоВАЗа» 

Дети узнают об этапах 

производственного 

процесса по 

изготовлению 

автомобилей, о 

профессиях людей, 

работающих на 

АвтоВАЗе. Дети 

объединяются в команды 

по своему желанию (2-4 

человека) для 

выполнения задания: 

конструируют, макет 

мини-завода по 

производству 

автомобилей: разные 

цеха (сборки, покраски и 

т. д.), трек для испытаний 

и др., используя разные 

конструкторы и 

дополнительный 

материал 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 
1 Машины и 

аппараты, 

процессы холо-

дильной и 

криогенной 

техники, систем 

кондиционирова-

ния и 

жизнеобеспечени

я 

«Сумка-холодильник» 

Дети в процессе 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности узнают о 

процессах, 

происходящих в 

холодильной технике, 

каждый ребенок из-

готавливает свою 

модель сумки-

холодильника для 

длительного 

сохранения свежести 

продуктов. 

«Кондиционеры как 

помощники в быту и на 

производстве»  

Дети узнают о системе 

кондиционирования и 

жизнеобеспечения, 

каждый ребенок 

изготавливает модель 

кондиционера и 

«устанавливает» его в 

ранее «построенном» 

доме. 

«Наши 

помощники» 

(бытовые при-

боры) 
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2 Вакуумная, 

компрессорная 

техника и 

пневмосистемы. 

«Насос» 

Дети узнают о 

закономерностях 

проектирования и 

эксплуатации 

компрессорной 

техники, 

Изготавливают модель 

насоса из 

дополнительного мате-

риала, чтобы надувать 

шары, накачивать мячи 

для игр и др. 

«Мелиораторы» 

Дети узнают о том, как 

компрессорная техника 

помогает людям в 

сельскохозяйственной 

деятельности. Дети 

делятся на подгруппы (по 

интересам) и 

конструируют макет 

поливочной системы для 

«орошения полей и 

огородов» 

«Сад-огород» 

Транспортное, горное и строительное машиностроение 
1 Колесные и гусе-

ничные машины 

«Танк» 

Дети узнают о процессе 

движения транспортных 

средств с гусеничными 

движителями. Каждый 

ребенок конструирует 

модель «танка 

повышенной 

проходимости на 

разной местности» 

«Трактор» 

Дети узнают о процессе 

движения транспортных 

средств с колесными 

движителями. Каждый 

ребенок конструирует 

свою модель «трактора 

для повышенной 

производительности и 

проходимости на разной 

местности (в поле, 

карьере и т. д.)» 

«День защит-

ника Отече-

ства» «Сад-

огород» 

2 Дорожные, 

строительные к 

подъемно-

транспортные 

машины 

«Подъемный кран» 

Дети узнают о 

подъемно-

транспортных машинах, 

обеспечивающих 

лучшее качество 

выполнения подъемно-

транспортных работ, о 

возможностях 

подъемного крана для 

улучшения условий 

труда человека 

Дети объединяются в 

подгруппы (по 

собственному желанию) 

и конструируют модель 

«подъемного крана для 

строительства 

многоэтажного дома» 

«Дорожная техника: 

каток, 

асфальтоукладчик» 

Дети узнают о дорожных 

машинах, 

обеспечивающих высокое 

качество выполнения 

дорожных работ, о 

помощи дорожной 

техники в труде человека. 

Дети объединяются в 

подгруппы (по 

собственному желанию) 

и конструируют свои 

модели дорожной 

техники 

«Наша страна 

Россия» «Мой 

город» 
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3 Горные машины 

 

«БелАЗ, горная 

машина» 

Дети узнают о горных 

машинах, их назначении 

и особенностях 

конструкции (огромные 

колеса для хорошей 

проходимости), 

конструируют модель 

горной машины БелАЗ 

(каждый ребенок 

самостоятельно выбирает 

вид конструктора, из 

которого будет 

конструировать, 

определяет цвет машины, 

придумывает дизайн 

внешнего вида машины) 

 

«Транспорт» 

Авиационная и ракетно-космическая техника 

1 

Аэродинамика и 

процессы 

теплообмена 

летательных 

аппаратов 

«Бумажный самолет» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

движении самолета в 

воздухе, каждый 

ребенок конструирует 

свой бумажный самолет 

(самостоятельно 

выбирает бумагу, цвет, 

размер и др.), Дети 

учатся «планировать» 

режим полета, учитывая 

вес самолета и силу 

движения в полете 

«Воздушный змей» 

Дети узнают, что 

воздушный змей, как и 

бумажный самолет, 

является летательным 

аппаратом тяжелее 

воздуха, но разница лишь 

в том, что самолет 

Движется поступательно 

и сам создает тот 

встречный набегающий 

поток воздуха, который 

его поддерживает, а змей 

подвергается действию 

движущегося воздуха 

(ветра) в неподвижном 

состоянии по отношению 

к земле. Каждый ребенок 

конструирует своего 

змея, самостоятельно 

выбирает расцветку, 

оформление змея и 

запускает его 

 

 

«Перелетные 

Птицы» 
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2 Проектирование, 

конструкция и 

производство 

летательных 

аппаратов 

«Дельтаплан» 

Дети узнают об 

особенностях строения 

дельтаплана (состоит из 

труб каркаса, тросов, 

паруса, двух колес), 

делятся на подгруппы, 

проектируют и 

конструируют модели 

своих дельтапланов 

«Самолет» 

Дети узнают об 

особенностях строения 

самолета (состоит из 

фюзеляжа, корпуса, 

пропеллера, шасси, 

крыльев), каждый 

ребенок конструирует 

свою модель самолета, 

опираясь на схему 

постройки, но может 

проявить свое творчество 

в подборе материалов, 

цвета и т. д 

«Едем, плывем, 

летим...» 

3 Наземные 

комплексы, 

стартовое 

оборудование, 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов 

«Катапульта» 

Дети узнают о том, что 

в древности катапульта 

была одной из 

разновидностей орудий, 

применявшихся при 

осаде крепостей. В 

настоящее время так 

называется устройство 

для спасения летчика из 

самолета в случае 

аварии (для того, чтобы 

успешно выброситься с 

парашютом), а также 

устройство для 

ускорения старта 

летательного аппарата с 

палубы корабля или 

другой небольшой 

взлетной площадки. 

Каждый ребенок 

самостоятельно 

выбирает материал 

(конструктор), из 

которого он будет 

конструировать модель 

катапульты, и 

определяет ее 

назначение 

«Космодром» 

Дети узнают, что такое 

наземные комплексы 

(подготовленная 

территория с разме-

щенными на ней 

сооружениями и 

оборудованием для 

сборки, испытаний и 

запуска ракет-носителей 

с космическими аппа-

ратами), их устройство (в 

состав современного 

космодрома входят 

монтажно-испыта-

тельные, стартовые и 

командно измерительные 

комплексы, 

вычислительный центр, 

заводы по производству 

компонентов топлива, 

электростанция и т. п). 

дети делятся на 

подгруппы (по 2-3 чел.), 

договариваются, кто и 

что будет конструировать 

(для космодрома), а затем 

собирают макет «назем-

ного ракетного 

комплекса» 

«Космическое 

путешествие» 

Кораблестроение 
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1 Проектирование 

и конструкция 

судов 

«Круизный лайнер» 

Дети узнают об 

особенностях 

конструкции круизного 

лайнера /пассажирского 

судна (о помещениях на 

лайнере). Каждый 

ребенок конструирует 

модель своего 

круизного лайнера/ 

пассажирского судна из 

«Даров Фрёбеля», 

подбирая 

самостоятельно 

цветовую гамму судна, 

количество палуб, 

наличие специальных 

помещений и 

развлекательных 

комплексов. 

«Авианосец» 

Дети узнают об 

особенностях 

конструкции авианосца (о 

помещениях, которые 

имеются на нем), его 

назначении. Каждый 

ребенок конструирует 

свою модель авианосца, 

соблюдая основные 

условия (части авианосца 

- взлетная платформа для 

самолетов, надстройка с 

радарами, вооружение, 

стартовая катапульта, 

палубы и Др.) 

«Едем, плывем, 

летим..,» 

2 Технология судо-

строения, судоре-

монта и 

организация 

судостроитель-

ного 

производства 

 Мини-макет «Верфь» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

технологии 

судостроения, 

судоремонта и месте, где 

это происходит; о 

профессиях людей, 

работающих на верфи. 

Дети делятся на 

подгруппы (по 2-3 чел.), 

договариваются, кто и 

что будет конструировать 

(сооружения, которые 

включает верфь: Доки, 

цеха, стапеля, эллинги, 

мастерские, склады и т. 

п.), а затем собирают 

мини-макет «Верфь» 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

Электротехника 
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1 Электротехниче-

ские материалы и 

изделия 

 «Электрические цепи» 

Дети узнают об 

электротехнических 

материалах по пособию 

«Первые шаги в 

электронику»: собирают 

различные электрические 

цепи (при замыкании 

которых будет светиться 

лампочка, звенеть звонок 

и др.) 

«Электропри-

боры 

2 

Светотехника  «Настольная лампа 

своими руками» 

Дети проектируют и 

собирают из разобранной 

на запчасти настольную 

лампу, изготавливают 

Для нее абажур из 

Дополнительного 

материала и 

рассказывают о процессе 

подачи тока в лампу 

(подключении ее) 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и 

системы 
1 Приборы и 

методы 

измерения (по 

видам 

измерений) 

«Приборы измерения: 

сантиметровая лента, 

термометр, весы» 

Дети узнают о разных 

видах измерений 

(приборах и методах). 

Изготавливают из раз-

личного 

дополнительного 

материала модели 

измерительных 

приборов. 

«Приборы измерения: 

часы» 

Дети узнают, как можно 

измерить время, с 

помощью конструктора 

«Полидрон 

Проектирование » 

собирают механизм и 

показывают, как за счет 

Движения шестеренок 

(простых механизмов) 

вращаются стрелки часов, 

которые показывают 

точное 

время 

«Скоро в 

школу» 

2 Приборы 

навигации 

«Маршрутный лист 

как предшественник 

навигатора» 

Дети узнают о 

различных приборах 

навигации, 

позволяющих 

ориентироваться на 

местности. Каждый 

ребенок разрабатывает 

свой маршрутный лист, 

затем Дети меняются 

маршрутными листами 

и, слеДуя им, нахоДят s 

группе и на улице 

спрятанные преДметы 

«Компас» 

Дети рассматривают 

компас, его устройство, 

определяют особенности 

ориентирования по нему 

и изготавливают его 

модель из 

Дополнительного 

материала 

«Наш город» 
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3 Оптические и 

оптико-

электронные 

приборы и 

комплексы 

«Бинокль» 

Дети узнают о 

бинокле, его 

устройстве. Каждый 

ребенок конструирует 

свою модель бинокля. 

«Телескоп» 

Дети узнают о различных 

оптических и оптико-

электронных приборах 

(лупа, микроскоп, 

телескоп, видеокамера, 

фотоаппарат), 

особенностях их 

использования в быту и в 

научных исследованиях. 

Каждый ребенок 

конструирует свою 

модель телескопа. 

«Космическое 

путешествие» 

 Приборы и 

методы контроля 

природной 

среды, веществ, 

материалов и 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

«Метеорологическая 

станция; дождемер, 

флюгер, уличный 

термометр» 

Дети получают 

простейшие 

представления о разных 

метеорологических 

приборах и средствах 

контроля природной сре-

ды. Дети делятся по 

желанию на подгруппы и 

изготавливают из 

различного 

дополнительного 

материала модели 

приборов для 

метеостанции 

«Весна шагает 

по планете» 

5 Приборы и 

методы 

преобразования 

изображений и 

звука 

«Фотоаппарат» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

устройстве 

фотоаппарата, каждый 

ребенок изготавливает 

свою модель 

фотоаппарата, Дети соз-

дают фотоальбом 

«Вместе весело 

живем!» 

«Видеокамера» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

видеокамере, о способах 

преобразования и 

воспроизведения как 

Движущихся, так и 

статических, цветных и 

черно-белых изобра-

жений. Каждый ребенок 

конструирует модель 

видеокамеры, дети 

готовятся к «съемке» 

видеоролика «Один день 

из жизни группы» 

«Бытовые 

приборы» 

Радиотехника и связь 
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1 Радиотехника, в 

том числе 

системы и 

устройства теле-

видения 

 «Модель приема 

телепередач» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

электромагнитных 

волнах, их использовании 

для передачи и приема 

информации в средствах 

телевидения и 

радиосвязи. Создают 

модель процесса приема 

телепередач (со спутника 

поступает сигнал на 

телеантенну 

(спутниковую тарелку), 

которая расположена на 

Доме, затем на ресивер, 

расположенный около 

телевизора в доме, а 

затем сигнал передается 

на телевизор...) 

«Моя дружная 

семья» 

Бытовые приборы 
1 Антенны, СВЧ- 

устройства и их 

технологии 

«Микроволновая 

печь» 

Дети узнают о 

возможностях 

микроволновой печи 

для быстрого 

приготовления, 

подогрева или 

размораживания пищи. 

В промышленности эти 

печи используются для 

сушки, разморозки, 

плавления пластмасс, 

разогрева клеев, обжига 

керамики и т. Д. 

Каждый ребенок 

конструирует свою 

модель СВЧ-печи из 

выбранного им ма-

териала. 

«Телевышка» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

антенных системах, 

проектируют и 

конструируют модель в 

виде башни телевышки, 

на вершине которой 

устанавливаются «ан-

тенны теле- и 

радиовещания» 

«Бытовые 

приборы» 

«Здоровье» 
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2 Системы, сети и 

устройства теле-

коммуникаций 

«Телефон» 

Дети узнают о 

возможностях и 

устройстве телефона. 

Конструируют модель 

телефона 

«Сотовая связь» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

устройстве сотовой связи. 

Дети из конструктора 

«Полидрон Магнитный» 

создают плоскостную 

модель сотовой связи из 

выбранных деталей 

конструктора. а затем 

объединяют свои модели 

в одну большую 

«сотовую сеть» 

«Почта» 

«Моя дружная 

семья» 

Информатика, вычислительная техника и управление 

1 Вычислительные 

машины, 

комплексы и 

компьютерные 

сети 

«Калькулятор» 

Дети получают 

простейшие 

представления о разных 

видах вычислительных 

машин. Конструируют 

модель калькулятора из 

«Полидрона Магнит-

ный» 

«Наш друг -компьютер» 

Дети получают 

представления о 

компьютере. 

Конструируют модель 

компьютера 

«Скоро в шко-

лу» 

Энергетика 
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1 Электрические 

станции и 

электро-

энергетические 

системы 

Макет «Линии 

электропередачи» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

устройстве линий 

электропередач, особен-

ностях их строения 

(опорах, изоляторах, 

проводах, транс-

форматорах 

напряжения). Дети 

делятся на подгруппы 

(по желанию) и 

конструируют макет 

линии электропередачи 

  

Технология продовольственных продуктов 
1 Технология обра-

ботки, хранения 

и переработки 

злаковых, 

бобовых культур, 

крупяных 

продуктов, 

плодоовощной 

продукции и 

виноградарства 

«Мельница: ветряная, 

водяная» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

технологии обработки, 

переработки и хранении 

злаковых культур в про-

шлом и настоящем. 

Дети делятся на 

подгруппы (по 

желанию) и 

конструируют модели 

разных видов мельниц 

(выбирая по желанию 

строительный 

материал) 

«Производство 

кабачковой икры» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

технологии обработки, 

переработки 

плодовоовощной 

продукции. Кон-

струируют макет мини-

завода по переработке 

кабачков 

«Откуда хлеб 

пришел» 

«Сад-огород» 
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2 Технология 

мясных, 

молочных и рыб-

ных продуктов и 

холодильных 

производств 

«Производство 

мороженого» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

технологии 

производства молочных 

продуктов. 

Конструируют макет 

производства 

мороженого, делают 

«разные виды 

мороженого» (из 

«Даров Фрёбеля») 

«Холодильное 

оборудование» 

Дети узнают о различных 

видах холодильного 

оборудования 

(холодильник, 

морозильная камера, 

морозильный ларь» и др.) 

и конструируют их 

модели. Каждый ребенок 

самостоятельно выбирает 

модель холодильного 

оборудования, цвет, 

оформление и т. д. 

«Продукты 

питания» 

3 Технология 

сахара и 

сахаристых 

продуктов, чая 

«Производство чая» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

технологии 

переработки чая (об 

основных 

технологических 

процессах: завяливании, 

скручивании, фер-

ментации и сушке.) 

Создают макет линии 

производства чая 

«Завод по переработке 

сахаристых продуктов» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

технологии переработки 

сахаристых продуктов. 

Создают макет завода по 

производству сахара из 

сахарной 

«Наша пища» 

4 Технология жи-

ров, эфирных 

масел и 

парфюмерно-

косметических 

продуктов 

«Молекулы духов» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

технологии 

производства и 

переработки эфирных 

масел. Создают модели 

(молекул) Духов из 

«Полидрона 

Магнитный» - в основе 

метод «Кластер» 

«Фабрика по 

производству мыла» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

особенностях 

производства моющих 

средств и мыла. 

Конструируют из 

разнообразного 

Дополнительного 

материала и 

конструкторов макеты 

фабрик по производству 

мыла 

«Международн

ый женский 

день» «Мир 

цветов и 

насекомых) 
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5 Промышленное 

рыболовство 

«Орудия лова» 

Дети узнают о 

различных видах 

орудий лова, 

придумывают свои 

варианты. 

Конструируют модели 

различных видов 

орудий лова: сетей, 

удочек, неводов, 

гарпунов и других 

(придуманных детьми) 

из разных видов 

конструктора и 

Дополнительного 

материала 

«Рыболовное судно» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

организации и ведении 

промысла (рыболовства). 

Конструируют модель 

рыболовного судна из 

различных видов 

конструктора 

«Подводное 

царство» 

Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности 
1 Технология 

швейных изделий 

«Конструирование 

головных уборов» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

технологии 

изготовления головных 

уборов. Дети 

конструируют 

различные виды 

головных уборов. 

Каждый ребенок 

самостоятельно 

выбирает модель, цвет, 

оформление и т. Д. 

«Конструирование 

одежды из различных 

материалов» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

технологии создания 

швейных изделий и 

конструирования одежды 

из различных материалов 

(о свойствах тканей), ее 

моделировании, о 

профессиях людей, 

работающих в ателье. 

Дети конструируют 

различные виды одежды 

(женскую, мужскую, 

верхнюю и т. д.) 

«Ателье» 

«Головные 

уборы» 

«Одежда» 
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2 Технология 

кожи, меха, 

обувных и 

кожевенно-

галантерейных 

изделий 

«Конструирование 

аксессуаров 

(украшений, сумок, 

ремней, платков)» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

технологии 

изготовления 

аксессуаров из 

различных материалов 

(кожи, меха, ткани). 

Дети конструируют 

различные виды 

аксессуаров, проявляя 

творчество и фантазию 

в их изготовлении 

(форма, цвет, материал 

и т. д.) 

«Конструирование 

обуви» 

Дети узнают о 

технологии изготовления 

обуви, о профессиях 

людей, изготавливающих 

обувь. Дети 

конструируют модели 

обуви различных видов 

(тапочки, сандалии, 

сланцы и др.), проявляя 

творчество и фантазию в 

ее оформлении (цвет, 

элементы украшения и т. 

д.) 

«Обувь» 

«Одежда» 

Процессы и машины агроинженерных систем 

1 Технологии и 

средства 

механизации 

сельского 

хозяйства 

 «Выращивание 

растений» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

растениеводстве, об 

увеличении произво-

дительности и улучшении 

условий труда для людей, 

работающих в сельском 

хозяйстве. Создают макет 

процесса растениеводства 

от посева зерна до 

комбабота (робота по 

сборке, переработке 

пшеницы) 

«Сбор урожая» 

Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, 

деревопереработки и химической переработки биомассы дерева 
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1 Технология и 

машины 

лесозаготовок и 

лесного 

хозяйства 

«Спецтехника лесного 

хозяйства; лесовоз» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

лесозаготовительных и 

лесохозяйственных 

машинах. 

Конструируют модель 

лесовоза, соблюдая 

характерные 

особенности данного 

вида спецтехники, из 

различных видов 

конструктора 

«Лесозаготовка» 

Дети получают 

простейшие 

представления о процессе 

лесовыращивания, 

заготовки и обработки 

Древесного сырья, о 

профессиях людей, 

работающих на 

лесозаготовке. Создают 

модель процесса 

обработки Древесного 

сырья: привоза Деревьев 

из леса на лесопилку 

(оборудование 

лесопилки) и заготовки 

Древесины 

«Лес полон 

сказок и чудес» 

Транспорт 

1 Железнодорожны

й путь, 

изыскание и 

проектирование 

железных дорог 

«Проектирование 

железнодорожных 

путей» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

системе 

железнодорожных 

Дорог, об особенностях 

их строения (верхнее и 

нижнее строение), о 

профессиях людей, 

работающих на 

железнодорожных 

путях. Дети 

конструируют модель 

системы 

железнодорожных 

путей с переездами, 

шлагбаумами, светофо-

рами, распределяя 

между собой разные 

виды работ 

«Путевые машины» 

Дети получают 

простейшие 

представления о путевых 

машинах, служащих для 

технического 

обслуживания и ремонта 

железнодорожных путей. 

Дети конструируют 

модели путевых машин: 

путеуборочные машины, 

путеукладчик, Дрезину, 

выбирая необходимый 

материал для 

конструирования 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 
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2 Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

«Специальные 

автомобили»  

Дети получают 

простейшие 

представления о видах 

машин: пожарной 

машине, спортивной, 

машинах с прицепом и 

полуприцепом, об 

организации 

безопасности перевозок 

и движения. 

Конструируют модели 

этих видов транспорта 

по собственному 

выбору из различных 

видов конструктора 

«Автосервис» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

автосервисе как 

специальном месте, где 

происходит ремонт и 

Диагностика 

автомобильного 

транспорта, особенностях 

его устройства, о 

профессиях людей, рабо-

тающих в автосервисе. 

Дети конструируют макет 

автосервиса, 

разделившись на под-

группы 

«Инструменты» 

3 Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 

 «Ангар» 

Дети получают 

простейшие 

представления об ангаре 

как специальном месте, 

где осуществляется 

ремонт и диагностика 

воздушного транспорта, 

об особенностях его 

устройства. Дети 

конструируют макет 

ангара, разделившись на 

подгруппы 

«Космическое 

путешествие» 

«Воздушный 

транспорт» 

4 Водные пути 

сообщения и 

гидрография 

 Объемный макет рек, 

морей, океанов 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

различных водных путях, 

о навигационном 

оборудовании на воде, об 

особенностях рельефа 

берегов и дна для 

обеспечения судоходства. 

Дети создают объемный 

макет рек, морей, 

океанов, разделяясь на 

подгруппы по интересам 

«Подводное 

царство» 

«Водный 

транспорт» 
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5 Эксплуатация 

водного 

транспорта, 

судовождение 

Макет «Речной 

вокзал» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

устройстве речного 

вокзала, его значении в 

управлении 

перевозками 

пассажирских судов, о 

профессиях людей, 

работающих на речном 

вокзале. Дети создают 

макет речного вокзала, 

самостоятельно 

выбирая материал для 

построек 

Макет «Порт» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

устройстве речного порта 

(комплексе сооружений, 

расположенных на зе-

мельном участке и 

акватории внутренних 

водных путей, об-

устроенных и 

оборудованных в целях 

обслуживания пассажи-

ров и судов, погрузки, 

выгрузки, приема, 

хранения и выдачи гру-

зов, взаимодействия с 

другими видами 

транспорта), о профес-

сиях людей, работающих 

в порту Дети создают 

макет речного порта, 

самостоятельно выбирая 

материал Для построек 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

«В порту» 

«Водный 

транспорт» 

Строительство и архитектура 

1 Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения. 

«Дом, в котором мы 

живем: изба, 

кирпичный, 

панельный дом, 

многоэтажный док» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

строительстве домов из 

различных видов 

строительных 

материалов, о разных 

конструкциях (одно-

этажный, 

многоэтажный дом), о 

профессиях людей, 

занимающихся 

строительством. Дети 

проектируют макеты 

своих домов и 

конструируют их из 

различных видов 

материала, с учетом 

особенностей строи-

тельства 

Макет «Стадион» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

особенностях 

строительства стадиона, 

его конструкциях (газон 

для проведения 

футбольных матчей, 

беговая дорожка, в 

центре которой 

расположена секция для 

метания копья или моло-

та, прыжковая яма и др.). 

Дети проектируют макет 

стадиона и конструируют 

его из различных видов 

материала с учетом 

особенностей 

строительства 

«Мой дом» 

«Наш дом» 



171 
 

 

2 Основания и 

фундаменты, 

подземные 

сооружения 

«На чем стоит дом» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

различных видах 

фундаментов 

(ленточном, 

столбчатом, столбчато-

ленточном, свайном, 

плитном) в зависимости 

от грунта и 

конструкции объекта. 

Дети конструируют 

модели различных 

видов фундаментов из 

различного материала 

«Подземный переход» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

особенностях 

конструкции подземного 

перехода. Дети 

конструируют макет 

подземного перехода 

«Наша страна» 

«Мой дом» «На 

стройке» 

3 Теплоснабжение, 

вентиляция, 

конди-

ционирование 

воздуха, 

газоснабжение и 

освещение. 

Водоснабжение, 

канализация, 

строительные 

системы охраны 

водных ресурсов 

 Макет «Трубопровод в 

моем доме» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

устройстве систем 

водоснабжения, отопле-

ния, вентиляции. Дети в 

ранее сконструированном 

макете Дома с помощью 

коктейльных трубочек 

создают макет системы 

водоснабжения, а пр. 

помощи конструктора 

«Лего» - трубы, 

канализационную сис-

тему 

«Мой дом» 

4 

Градостроительс

тво, планировка 

сельских 

населенных 

пунктов 

«Строим село»  

Дети получают 

простейшие 

представления об 

особенностях 

планировки и объектах 

сельской местности. 

Дети создают, макет 

села, разделяясь на 

группы по желанию, 

конструируют объекты 

из различных видов 

конструктора и 

дополнительных 

материалов 

«Город моей мечты» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

особенностях 

строительства города, 

обязательных объектах 

в городе, о профессиях 

людей, занимающихся 

градостроительством. 

Конструируют город 

своей мечты, используя 

разнообразные виды 

конструктора и 

дополнительный 

материал 

«Наш город» 

 Итого тем: 33 39  
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3 Темы даны примерные. Педагоги могут использовать содержание и в любых других 

темах, если, по их мнению, занятие подходит к теме недели детского сада. 

Предложенные темы могут реализоваться как полностью, так и частично, но усмот-

рению педагогических коллективов, встраиваться в тематические планы детских садов, 

Любой отбор тем из предложенных обеспечит подготовку детей к изучению технических 

наук. Вместе с тем отмечаем, что темы должны отбираться с учетом уровня развития де-

тей, их интересов, возрастных и индивидуальных возможностей, особенностей владения 

речью, широты кругозора. Педагогам следует ориентироваться на зону ближайшего раз-

вития каждого ребенка. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В основе организации непосредственно образовательной деятельности по 

программе «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» лежат идеи Н, А. 

Коротковой, 

Для детей целесообразно обозначать такие занятия, как работа в «мастерской» (в 

которую на время превращается групповое помещение) - в пространстве, организованном 

особым образом, в котором целенаправленно созидаются вещи, красивые, интересные и 

нужные для детской жизни. 

Добровольное включение детей в деятельность со взрослым (по принципу «Я тоже 

хочу делать это») помимо подбора интересных содержаний предполагает ряд 

существенных условий: 1) организацию общего рабочего пространства; 2) возможность 

выбора цели из нескольких - по силам и интересам; 3) открытый временной конец 

занятия, позволяющий каждому действовать в индивидуальном темпе. 

Прежде всего, необходимо организовать общее пространство для работы: большой 

рабочий стол (или несколько рабочих столов) - его можно устроить, сдвинув обычные 

столы-парты с необходимыми материалами, инструментами, образцами и пр. За рабочим 

столом должны быть предусмотрены места для всех потенциальных участников, в том 

числе и для воспитателя. Он не отделяет себя от детей учительским столом, а 

располагается рядом с ними. 

Места детей не закреплены за ними жестко (как на учебном занятии). Каждый 

может устроиться, где захочет, от раза к разу выбирая себе соседей сам. Дети могут 

свободно перемещаться по комнате, если им требуется какой-то инструмент, материал. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования динамична и 

позиция воспитателя. На каждом занятии он располагается рядом с тем или иным 

ребенком, который требует его большего внимания, слабее других в данном типе работы 

или с этими материалами и инструментами. 

Организованное таким образом общее рабочее пространство обеспечивает 

возможность каждому участнику видеть действия других, непринужденно обсуждать 

цели, ход работы и получаемые результаты, обмениваться мнениями и открытиями 

(«Смотри, как у меня!», «Я понял, как это сделано!»). 

Начиная занятие, взрослый не обязывает и не принуждает к нему детей, а обращает 

их внимание на подготовленные материалы, выдвигает интересные идеи для работы. 

Педагог включается в деятельность наравне с детьми - выбрав для себя цель, сам 

начинает действовать, становится живым образцом планомерной организации работы. Он 

не инструктирует и не контролирует детей (это стиль учебного занятия), но обсуждает 
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замыслы, анализирует вместе с ними образцы, комментирует шаги своей работы; самим 

своим деятельным присутствием и стремлением получить конечный продукт 

поддерживает и у остальных участников это стремление. 

Взрослый ведет себя непринужденно, поясняя свои действия, принимая детскую 

критику и не препятствуя комментированию вслух, обсуждению дошкольниками их 

собственной работы, обмену мнениями и оценками, спонтанно возникающей 

взаимопомощи. 

Особое внимание необходимо обратить на следующие аспекты организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: 

 самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание занятий инициируется самими детьми; 

* соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и 

самостоятельной деятельностью детей с включением свободной игры: для всех детей; 

* уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и выстраивание 

предложений в соответствии с ними; 

* выделение более половины времени для самостоятельной детской 

деятельности с включением свободной игры. 

Таким образом, можно подойти к решению задач дифференцированного обучения, 

где учитываются: 

Индивидуальный темп развития; 

* интересы; 

Индивидуальные особенности; 

*образовательный профиль ребенка. 

Дифференцированное обучение влияет на образовательную деятельность на трех 

уровнях: содержание, процесс; среда (в том числе предметно-развивающая среда). 

На всех этих уровнях ключевым словом является «разнообразие». 

Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание возможности 

выбора способов работы (индивидуально, или в малых группах, или со всеми детьми 

одновременно), способов выражения, содержания деятельности и т, д. 

Чтобы выбор детей дошкольного возраста был результативным, 

альтернативы для выбора, предложенные педагогом, должны: 

соответствовать поставленным образовательным целям; 

реально различаться, предоставляя возможность для подлинного выбора 

защищать ребенка от растерянности при виде избыточного количества вариантов. 

Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога не только 

сделать выбор, но и обосновать его. Это «навык», который имеет важное значение для 

формирования самостоятельности и ответственности за свой выбор у детей и 

воспитывается только частой практикой (по материалам Т. В. Волосовец). 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Условия реализации Программы 

4.1.1 Организационное обеспечение образования обучающихся 

Организационное обеспечение образования детей с НОДА базируется на 

нормативно-правовой основе, в которой обозначены специальные условия дошкольного 

образования детей этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию 

не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных детей, включенных 

наравне с ребенком с НОДА в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с НОДА, необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

детей. Наиболее важным локальным нормативным документом следует рассматривать 

«Договор с родителями», в котором будут зафиксированы как права, так и обязанности 

всех субъектов образовательного пространства, предусмотрены правовые механизмы 

изменения образовательного маршрута в соответствии с особенностями и возможностями 

ребенка, в том числе новыми, возникающими в процессе образования. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, школы для детей с НОДА, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самойобразовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с НОДА максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно 

и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия 

является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Организация питания и медицинского сопровождения. 

При организации медицинского сопровождения детей с НОДА в соответствии с 

рекомендациями медицинского профиля необходимо предусмотреть возможность 

лечебно-восстановительных мероприятий. Лечебно-восстановительная работа ведется в 

следующих направлениях: медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия 

нервно-психических отклонений, купирование соматических заболеваний. Комплекс 

восстановительного лечения представлен ортопедоневрологическими мероприятиями, 

лечебной физкультурой, массажем, физио-бальнео-климатотерапией, протезно-

ортопедической помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической 

службы, осуществляют врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, ортопеды, а также 

младший медицинский персонал. Осуществление этих мероприятий в образовательных 

организациях невозможно, из-за отсутствия медицинской лицензии и штата специалистов. 

Для этого необходимо получение образовательной организацией медицинской лицензии 

или составление договора с медицинскими учреждениями. Если дошкольник с 

неврологическим профилем посещает образовательную организацию, не имеющее 

медицинских кадров, то необходимо, чтобы его обучение и воспитание сочеталось с 

лечением на базе медицинского учреждения или реабилитационного центра. 

Для организации питания детей с НОДА необходимо предусмотреть несколько 

аспектов: 
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1) оздоровительный компонент: предусматривает составление меню с 

витаминизацией и составление индивидуального меню для детей аллергиков с 

исключением и заменой продуктов, а также для детей с эндокринными заболеваниями; 

2) психологический компонент связан с созданием комфортных условий приема: 

- сервировка стола; 

- организация проезда коляски к столу; 

- использование специальных столовых приборов, помогающих детям с тяжелой 

двигательной патологией принимать пищу; 

- помощь взрослого (тьютора, родителя) во время приема ребенком пищи; 

- формирование доброжелательного общения детей. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

включать в себя совокупность технических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты, созданные с учетом особых 

образовательных потребностей); наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

4.1.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

С учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода 

при коррекции нарушений развития у детей с двигательной, особенно тяжелой 

двигательной, патологией психолого-педагогическую работу следует проводить на фоне 

восстановительного лечения (медикаментозных средств, массажа, ЛФК, физиотерапии). 

Целесообразно проводить психолого-медико-педагогические консилиумы, на которых 

процесс реабилитации наиболее сложных детей докладывается и обсуждается всеми 

специалистами (неврологом, врачом ЛФК, ортопедом, учителем-логопедом, учителем 

дефектологом, педагогом-психологом, воспитателем); при этом желательно участие 

родителей ребенка. 

Обеспечивается комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в образовательной 

организации. Для этого требуется: 

 предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору с ППМС-центром 

специалистов психолого-педагогического сопровождения для детей с НОДА; 

 организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработку индивидуального образовательной программы; 

 организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения указанной 

категории детей; 

 привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса. 

Особое внимание уделяется предметно-развивающей среде для детей с НОДА, 

которая, призвана обеспечить медико-психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

В данном сопровождении принимают участие не только специалисты образовательного 

организации, но и родители воспитанников, а также специалисты учреждений 

здравоохранения и социальной защиты. 

 

4.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда– комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-
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педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей с НОДА. Среда 

должна соответствовать требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и способствовать реализации цели, задач и содержания 

выбранной программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка с 

НОДА. Организация среды определяет успешность пространственной адаптации ребенка 

с НОДА, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. При 

моделировании предметно-пространственной среды, необходимо выделить компонент 

среды для построения ее модели. Моделирование образовательного развивающего 

пространства должно обеспечивать сознательную, целенаправленную, систематическую и 

взаимодополняющую деятельность воспитателей, специалистов сопровождения (учителя-

логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога), детей, родителей, направленную на 

всестороннее развитие ребенка с НОДА. Оно включает такие структурные компоненты 

как самоопределение, самопознание, самореализацию, самовоспитание и саморазвитие 

воспитанников с двигательными нарушениями. 

При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА необходимо 

соблюдать ряд требований, а именно: 

 обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, в том числе группы, а также территории, прилегающей 

к организации, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с НОДА 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА и 

взрослых; 

 учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности детей с 

НОДА; 

 обеспечивать реализацию различных образовательных программи создание 

специальных условий с учетом особых образовательных потребностей детей с 

НОДА; 

 учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной (без острых и режущих выступов и ядовитых красок). 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом психофизических 

особенностей детей с НОДА. Оно должно обеспечивать ребенку возможность визуального 

контакта со взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и предметам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными для детей с НОДА материалами, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
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окружением; возможность самовыражения детей. 

В СП   используется полифункциональная интерактивная среда: комната для 

сенсомоторного развития.  

 

4.1.4. Кадровые условия реализации программы 

Воспитание и обучение дошкольников с НОДА осуществляют специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, тьюторы, ассистенты-помощники, знающие 

психофизические особенности детей с двигательными нарушениями и владеющие 

методиками дифференцированной коррекционной работы.  

В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено повышение 

информированности педагогов о детях с НОДА; формирование педагогической позиции; 

профилактику синдрома профессионального выгорания; обучение педагогов специальным 

методам и приемам коррекционной работы через постоянную систему консультирования 

и специальных курсов повышения квалификации. 

Кадровая обеспеченность образовательной организации во многом зависит от 

наличия руководителей, педагогов, специалистов сопровождения (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, тьютора, социального педагога) прошедших 

профессиональную подготовку в области дошкольного образования детей с НОДА. 

 

4.1.5. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации индивидуальной образовательной 

программы обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

детей с двигательной патологией (требования к водоснабжению, канализации, 

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

 возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с НОДА к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной 

патологией воспитывающихся данной организации (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены в себя кушетки, пеленальные столики 

для смены памперсов и т.д.). 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с НОДА, в 

данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации, 

рабочего места ребенка и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с двигательной 

патологией, воспитывающихся в данной дошкольной организации. 

 

СП оснащено специальным оборудованием. которое включает: 

• средства передвижения: кресло-каталка; каталка-кроватка, подъемники для 

пересаживания, микроавтобус и др.; 

• средства, облегчающие самообслуживание детей (специальные тарелки, чашки, 

ложки); 

• ортопедическая обувь и ортопедические приспособления; 

• специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и карандаши-
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держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, специальные игрушки, 

отвечающие особенностям детей и санитарно-гигиеническим требованиям; 

• тренажеры для развития манипулятивных функций рук; 

• оборудование светлой и темной сенсорной комнаты; 

Для того чтобы ребенок с двигательной патологией попал на территорию 

образовательной организации необходимо установить пандус у входа в здание. Пандус 

должен быть достаточно пологим (10-12°), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно 

подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. 

Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота - не менее 5 

см) и поручни (высота - 50-90 см), длина которых должна превышать длину пандуса на 30 

см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски. 

Если архитектура здания не позволяет построить правильный пандус (например, 

узкая лестница), то можно сделать откидной пандус. В данном случае необходима 

посторонняя помощь.  

Двери здания должны открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе 

ребенок на коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы ребенок 

с двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за них передвигаться по 

зданию. Ширина дверных проёмов должна быть не менее 80-85 см., иначе ребенок на 

коляске в них не пройдет. 

Для того чтобы ребенок на коляске смог подняться на верхние этажи, в здании 

должен быть предусмотрен хотя бы один лифт, а также подъемники на лестницах. 

Игровое место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создавать условие для полноценного восприятия и организации его 

активных действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество предметов в 

поле зрения, и специальные приспособления для закрепления предметов на поверхности 

стола и др.. Предпочтительным является зонирование пространства групповой комнаты на 

зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне 

определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой 

комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для ребенка с НОДА, 

обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, настраивает на 

предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной 

активности. 

 

4.1.6. Финансовые условия реализации программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования четко определяет, что реализация образовательной программы 

осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним 

требованиям. В свою очередь финансирование реализации образовательной программы 

дошкольного образования не является самоцелью, а обуславливается именно 

необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации программы 

организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной 

среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с формированием 

финансовых потоков. Так, если для реализации программы требуется привлечение 

педагога-психолога (иначе не будет возможности при необходимости провести 
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психологическую диагностику, а значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то 

организация обязана его привлечь для создания требуемых условий, а значит, обязана 

оплатить его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, построение 

экономики организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения 

всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать задачи 

содействия реализации образовательной программы. На уровнях же учредителя 

организации, субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые условия 

реализации образовательных программ должны в обязательном порядке учитывать, что 

доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, с целью содействия 

организациям в реализации образовательной программы в соответствии со всеми 

требованиями к условиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий реализации 

программы является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в 

условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного 

образования в этой связи должна рассматриваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается 

тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 

заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
5
.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации, 

адаптированной основной образовательной программы для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей. 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной основной образовательной программы для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 

                                                           
5
 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет;  

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая 

приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на 

основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение 

затрат используются нормативы финансирования дошкольного образования, 

определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

которые не включают расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.  

В случае реализации Программы в казённой образовательной организации 

учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения 

бюджетных ассигнований по смете с учётом объёмов доходов от приносящей доход 

деятельности.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований 

на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной 

сметы казённого учреждения, а также для определения объёма субсидий на выполнение 

государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми 
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местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными 

учреждениями данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны учитывать требования ФГОС ДОк условиям реализации Программы, 

а также особенности реализации Программы в отношении детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы 

может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг, и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем 

времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в 

рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей 

предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств 

обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные нормативные 

затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных 

пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 

адаптированной для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата основной 

образовательной программы дошкольного образования необходимо учитывать следующие 

потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

- необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей групп 

компенсирующей направленности для детей с НОДА, а также групп комбинированной 

направленности (общеразвивающих групп с включением детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 

№1601воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр 

и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в 

размере 25 часов. 

- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения: 
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• детей с НОДА, не имеющих интеллектуальных нарушений, в количестве одного 

тьютора на группу компенсирующей направленности (из расчета на 

сопровождения детей с ограниченными возможностями в группе 

комбинированной направленности), одного учителя-логопеда, одного 

специального психолога на группу; 

• детей с НОДА, имеющих интеллектуальные нарушения в количестве одного 

дефектолога (олигофренопедагога) и одного тьютора на группу 

компенсирующей направленности (из расчета на сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в группе комбинированной направленности), 

одного учителя - логопеда, одного специального психолога на группу; 

- необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

• для детей с НОДА, не имеющих интеллектуальных нарушений, в возрасте до 3-х 

лет – до 6 человек; 

• для детей с НОДА, не имеющих интеллектуальных нарушений, в возрасте 

старше 3-х лет – до 6 человек; 

• для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющих 

интеллектуальные нарушения, в возрасте до 3-х лет – до 5 человек; 

• для детей с НОДА, имеющих интеллектуальные нарушения, в возрасте старше 

3-х лет – до 5 человек; 

- необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной направленности: 

• для детей с НОДА, вне зависимости от наличия интеллектуальных нарушений, 

вне зависимости от возраста детей – до 10 человек, в том числе не более 3-х 

детей с НОДА. 

- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются 

дети с НОДАпри освоении образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавки к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных 

педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 

сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуги указанной категории потребителей. Таким образом, расчет 

нормативных затрат на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата должен 

осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным 
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затратам на оказание услуг по реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования.  

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по 

реализации Программы ( ) по формуле: 

 

   пед   пед    увп   пр   от   ком   зд   пр   с   с   пк   пед 

 

где 

 пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима 

их пребывания в группе. 

 пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении 

педагогических работников для реализации Программы. Рекомендуемые значения 

коэффициента, рассчитанные по отношению к средним особенностям наполняемости 

общеразвивающих групп, их укомплектования педагогическими работниками 

представлены ниже: 

Таблица 1 - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, не имеющих интеллектуальных 

нарушений) 

возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

о
т 

2
-х

 м
ес

я
ц

ев
 д

о
 1

 г
о
д

а 

3 20,8 26,88 

4 16,8 20,88 

5 14,4 17,28 

8 9,83 10,59 

9 8,5 8,96 

10 8,2 8,46 

10,5 8,06 8,24 

11 7,94 8,04 

12 6,94 6,9 

13 7,24 7,08 

14 7,54 7,26 

о
т 

1
 г

о
д

а 
д

о
 3

-х
 

л
ет

 

3 14,75 17,85 

4 13,33 15,62 

5 12,3 13,98 

8 10,36 10,94 

9 9,15 9,46 
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10 8,88 9 

10,5 8,76 8,8 

11 8,65 8,61 

12 7,66 7,5 

13 7,98 7,69 

14 8,3 7,88 

о
т 

3
-х

 л
ет

 д
о
 5

-т
и

 л
ет

 

3 5,78 8,55 

4 5,3 7,62 

5 4,93 6,91 

8 8,8 11,54 

9 7,83 10,08 

10 7,62 9,65 

10,5 7,53 9,45 

11 7,44 9,27 

12 6,62 8,13 

13 6,9 8,35 

14 7,17 8,57 

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

3 8,62 12,69 

4 7,94 11,37 

5 7,43 10,36 

8 8,83 11,54 

9 7,88 10,12 

10 7,68 9,69 

10,5 7,59 9,5 

11 7,5 9,32 

12 6,7 8,2 

13 6,97 8,41 

14 7,25 8,63 

 

Таблица 2 - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющих интеллектуальные нарушения) 

возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

о
т 

2
-х

 м
ес

я
ц

ев
 

д
о
 1

 г
о
д

а 

3 24,96 28,48 

4 20,16 22,08 

5 17,28 18,24 

8 11,79 11,11 

9 10,2 9,39 
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10 9,84 8,85 

10,5 9,68 8,62 

11 9,53 8,4 

12 8,32 7,2 

13 8,69 7,38 

14 9,05 7,56 

о
т 

1
 г

о
д

а 
д

о
 3

-х
 л

ет
 

3 17,7 18,85 

4 16 16,47 

5 14,75 14,72 

8 12,44 11,47 

9 10,98 9,9 

10 10,66 9,41 

10,5 10,51 9,19 

11 10,38 8,99 

12 9,19 7,82 

13 9,58 8,01 

14 9,96 8,21 

о
т 

3
-х

 л
ет

 д
о
 5

-т
и

 л
ет

 

3 9,25 9,7 

4 8,48 8,6 

5 7,9 7,78 

8 14,08 12,85 

9 12,53 11,19 

10 12,19 10,68 

10,5 12,04 10,44 

11 11,9 10,23 

12 10,6 8,95 

13 11,03 9,17 

14 11,47 9,39 

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

3 13,79 14,37 

4 12,71 12,82 

5 11,89 11,64 

8 14,13 12,84 

9 12,61 11,23 

10 12,29 10,72 

10,5 12,14 10,49 

11 12,01 10,28 

12 10,71 9,02 

13 11,15 9,24 

14 11,59 9,46 

 



186 
 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

рекомендуется соответственно увеличить значение повышающего коэффициента для 

расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности 

изменения потребностей в привлечении педагогических работников для реализации 

Программы. 

    – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей 

и режима их пребывания в группе. 

   – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в 

реализации Программы, рассчитанный на одну услугу по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима 

их пребывания в группе. 

- нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих 

содержание зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам и создающих условия для осуществления присмотра и 

ухода, определенные учредителем Организации в расчете на одну услугу по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей 

и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг рассчитанные 

на одну услугу по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 

потребляемых в процессе организации реализации Программы, на содержание зданий и 

строений Организации, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима 

их пребывания в группе. 

    – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемые значения коэффициента составляют: 

Таблица 3 - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, не имеющих интеллектуальных 

нарушений) 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

отN

комN

здN



187 
 

от 2-х месяцев до 1 года 3,33 2 

от 1 года до 3-х лет 3,83 2,3 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,63 1,3 

от 5-ти лет и старше 3,44 2,75 

 

Таблица 4 - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющих интеллектуальные нарушения) 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

от 2-х месяцев до 1 года 4 2 

от 1 года до 3-х лет 4,6 2,3 

от 3-х лет до 5-ти лет 2,6 1,3 

от 5-ти лет и старше 5,5 2,75 

 

  – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

определенные в расчете на одну услугу.  

    – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства 

обучения и воспитания для услуги по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности 

изменения условий комплектования групп. Рекомендуемое значение коэффициента 

составляет: 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, не имеющих 

интеллектуальных нарушений,– от 1,97 до 2,43; 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющих 

интеллектуальные нарушения, – от 2,54 до 3,13  

   – нормативные затраты на обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей 

и режима их пребывания в группе. 

Объем финансового обеспечения реализацииПрограммы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется 

для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе 

оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения 

средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДОк условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 
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стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации Программы. 

 

4.1.7. Методическое обеспечение программы 

1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. – Киев, 

1988. 

2. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с 

церебральным параличом. – М.,1977. 

3. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической работы при 

детском церебральном параличе: Методические рекомендации для учителей и родителей. 

– СПб., 2000. 

4. Ипполитова М.В., О детях с церебральным параличом// Дети с отклонениями в 

развитии: Метод. пособие/ Сост. Н.Д. Шматко.- М., 1997. 

5. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным 

параличом в семье: Книга для родителей/ 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1993 

6. Калижнюк Э.С. Психические нарушения у детей с церебральным параличом в 

поздней резидуальной стадии// Медицинская реабилитация и социальная адаптация 

больных с детским церебральным параличом: Руков. Для врачей.-Ташкент, 1979. 

7. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности дошкольников с 

церебральными параличами: Монография. – М., 2006. 

8. Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным параличом 

средствами музыки: пособие для учителя-дефектолога. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2008.  

9. Левченко И.Ю. Особенности психического развития больных с ДЦП в детском и 

подростковом возрасте// Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов 

вследствие детского церебрального паралича: Сб. науч. Тр. – М., 1991. 

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

нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., Академия. 2001.  

11. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный 

паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. – М.: Образование Плюс, 2008. 

12. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный 

паралич. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками.– М., 2008. 

13. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Гусейнова А.А. Интеграция дошкольников с 

нарушениями двигательного развития в образовательной организации. – М., ООО 

«Национальный книжный центр», 2016. 

14. Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические нарушения// Детские 

церебральные параличи. - Киев, 1988. 

15. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: 

Младенческий, ранний и дошкольный возраст. - М., 1991. 

16. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы 

педагогам и родителям пол подготовке к обучению детей с особыми проблемами в 

развитии. - М., 1997. 

17. Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В., Нарушение речи у детей с церебральным 

параличом: Книга для логопеда. – М., 1985. 

18. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: Метод. 
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пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. – Спб., 1995. 

19. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2008.  

20. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые годы 

жизни: Методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. 

21. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с церебральным параличом в системе 

комплексной реабилитации: Монография. –СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 

22. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями: коррекционная 

работа на первом году жизни. Методическое пособие. –М.: Полиграф Сервис, 2003. 

23. Программа воспитания и обучения дошкольников с церебральным параличом 

(проект) / Сост. Н.В. Симонова. –М. 1987. 

24. Серганова Т.И. Как победить детский церебральный паралич: разумом специалиста, 

сердцем матери. – СПб., 1995. 

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

речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учеб-метод. пособие для 

логопедов и дефектологов. - СПб., 2007. 

26. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с детским церебральным 

параличом. - СПб., 2003. 

27. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений у детей с 

ДЦП. - М.,Гном и Д 2004. 

28. Ткачева В.В. Работа психолога с матерями, воспитывающими детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями // Дефектология. - 2005. - № 1. 

29. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - СПб., 2001. 

 

4.2.  Планирование образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования ориентировано на возможность постоянного и устойчивого 

доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации.  

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать различные 

программы: коррекционные, вариативные, дополнительного образования. 

Дошкольные образовательные организации выбирают для работы программы из 

числа рекомендованных к применению ДОО и адаптируют их с учетом особенностей 

контингента конкретной группы или организации. При их разработке используются 

методические материалы и рекомендации Э.С.Калижнюк, И.Ю.Левченко, И.И.Мамайчук, 

Е.М.Мастюковой, О.Г.Приходько, А.А.Гусейновой, И.А.Смирновой и др. 

Для детей с НОДА обязательно должны быть предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 

методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с двигательной патологией: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими 

показаниями. 
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В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории должна строиться дифференцированно. 

 

4.2.1. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ 

СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы составлен на основе рабочей программы 

воспитания СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы в 

2023-2024 учебном году.  

Тематика событий ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

•явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими РПВ. Период подготовки к каждому событию 

определяется педагогами, реализующими РПВ, в соответствии с возрастом и 

контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения Программы, тематикой события. Возраст детей, 

участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения события, формы 

работы по подготовке к событию носят рекомендательный характер; в таких событиях 

участвуют дети разных групп и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки 

зрения – ведь это расширяет круг общения детей и открывает широкие возможности для 

продуктивного межвозрастного взаимодействия, способствуя тем самым социализации 

дошкольников.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада. 

 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников,  

памятных дат  

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

 

Февраль: 
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2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

 

Октябрь: 
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1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

 

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 инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

Мероприятия Возраст 

воспитан

ников 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные Направление 

воспитания 

Сентябрь 

День знаний 

Беседы «1 сентября 

– День знаний!» 

Праздник «Игровое 

путешествие в 

День знаний» 

3-7 лет 1 сентября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Познавательное 

направление 

День окончания 

Второй мировой 

войны, День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Цикл занятий и 

бесед 

5-7 лет 4 сентября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Цикл занятий и 

5-7 лет 8 сентября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Познавательное 

направление 
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бесед 

Конкурс 

«Профессионалы 

5+» 

6-7 лет 19 сентября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Познавательное 

направление, 

Трудовое 

направление 

Социальное 

направление 

"Веселый 

урожай" 

(выставка 

конкурс 

творческих работ 

из природного и 

бросового 

материала, 

выполненных 

совместно с 

родителями) 

Все 

возрастн

ые 

группы 

25 сентября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

Социальное 

направление 

День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников  

Выставка 

творческих работ 

«Мой любимый 

детский сад» 

 

3-7лет 27 сентября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

Социальное 

направление 

Месячник по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Внимание, 

дети!» 

3-7 лет сентябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Физическое 

направление 

Октябрь 

Международный 

день пожилых 

людей 

Беседы, 

изготовление 

презентов для 

бабушек и дедушек 

3-7 лет 2 октября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

Трудовое 

направление 

День защиты 

животных 

Цикл занятий и 

3-7 лет 4 октября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Познавательное 

направление 
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бесед «Защита и 

спасение 

животных», 

«Знакомство с 

Красной книгой» 

День учителя 

Цикл бесед, 

сюжетно-ролевая 

игра «В школе» 

5-7 лет 5 октября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

День отца в 

России 

Коллаж «Папа 

может все, что 

угодно» 

Выставка 

творческих работ 

«Портрет папы» 

Спортивный досуг 

«Папа может все» 

3-7 лет 13 октября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Трудовое 

направление 

Физическое 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

Выставка 

детских рисунков 

«Спички не тронь 

– в спичках 

огонь!» 

 

5-7 лет 17 октября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Этико-

эстетическое 

направление 

Трудовое 

направление 

Познавательное 

направление 

Акция «Внимание-

дорога!» 

5-7лет 24 октября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

 

Развлечение 

«Волшебница 

осень» 

 

Все 

возрастн

ые 

группы 

25-27 октября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Ноябрь 

День народного 

единства 

Беседа «Откуда 

берет начало этот 

праздник?», 

Подвижные игры 

народов России 

Акция «Давайте 

жить дружно!» 

5-7 лет 3 ноября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 
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День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

России 

Тематическая 

беседа 

5-7 лет 8 ноября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

 

Мастерская для 

книг 

5-7 лет 15 ноября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

День матери в 

России 

Мастер-класс 

«Вместе с мамой» 

Досуг «Мамочка 

милая моя» 

3-7 лет 24 ноября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Тематические 

беседы, 

дидактические 

игры. 

Викторина 

«Государственные 

символы России» 

5-7 лет 30 ноября Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Декабрь 

День неизвестного 

солдата 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседа 

«Неизвестный 

солдат» 

 

5-7 лет 1 декабря Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

День добровольца 

(волонтера) в 

5-7 лет 5 декабря Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 
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России 

Беседа «Кто такие 

волонтеры?» 

Торжественное 

мероприятие 

«Дорогою добра» 

(принятие в ряды 

волонтерского 

движения) 

Познавательное 

направление 

Международный 

день художника 

Беседа «Кто такой 

художник» 

Дидактическая 

игра «Художник и 

его помощники» 

Рассматривание 

картин 

3-7 лет 8 декабря Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

День Героев 

Отечества 

Беседа «Герои 

России моей» 

Выставка «России 

верные сыны» 

Целевые прогулки 

в Парк Победы 

5-7 лет 11 декабря Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Презентация «12 

декабря – День 

конституции» 

5-7 лет 12 декабря Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Неделя здоровья 

«Будь здоров без 

докторов!» 

Все 

возрастн

ые 

группы 

18-21 декабря Ст.воспитатель 

воспитатели 

Оздоровительное 

направление 

Познавательное 

направление 

Досуг «Добрый и 

злой огонь» 

5-7 лет 19 декабря Ст.воспитатель 

воспитатели 

Оздоровительное 

направление 

Познавательное 

направление 

Новый год 

Конкурс «Елки 

праздничный 

наряд!» 

3-7 лет 20 декабря Ст.воспитатель 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

Этико-

эстетическое 
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(изготовление 

елочных игрушек) 

направление 

Развлечение 

«Встречаем Новый 

год» 

Все 

возрастн

ые 

группы 

25-29 декабря Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Патриотическое 

направление 

Январь 

Развлечение 

«Святочные 

гуляния» 

5-7 лет 11 января Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Создание 

построек из снега 

на участке 

детского сада 

5-7 лет 16 января Ст.воспитатель 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

Коллаж, фото – 

выставка «Зимние 

развлечения» 

3-7 лет 17 января Ст.воспитатель 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

Конкурс детской 

технической 

игрушки  «Твори! 

Выдумывай! 

Пробуй!» 

 

3-7 лет 26 января Ст.воспитатель 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Международн

ый день объятий 

Акция, 

посвященная 

празднику «День 

Объятий» 

5-7 лет 19 января Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

 

Акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

5-7 лет 22 января Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Развлечение 

«Прогулка по 

зимнему лесу» 

5-7 лет 24 января Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Тематические 

беседы 

5-7 лет 29 января Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 
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Знакомство с 

профессиями 

Оформление 

фотоальбома 

«Профессии» 

 

5-7 лет 31 января Ст.воспитатель 

воспитатели 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Трудовое 

направление 

Февраль 

День разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве 

Тематические 

беседы, просмотр 

презентаций 

5-7 лет 2 февраля Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

День российской 

науки 

Беседа 

«Путешествие в 

мир науки» 

Экспериментальная 

деятельность 

Презентация «Что 

умеют роботы» 

3-7 лет 8 февраля Ст.воспитатель 

воспитатели 

Познавательное 

направление 

Патриотическое 

направление 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

Тематические 

беседы 

5-7 лет 15 февраля Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Международный 

день доброты 

Тематические 

беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Акция «Дерево 

добрых 

пожеланий» 

Выставка рисунков 

3-7 лет 16 февраля Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 
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«Добро глазами 

детей» 

Международный 

день родного языка 

Тематические 

беседы 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок 

3-7 лет 21февраля Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

День защитника 

Отечества 

Тематические 

развлечения 

Фотовыставка 

«Мой папа лучше 

всех!» 

3-7 лет 21-22 февраля Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

 

Март 

Международный 

женский день 

Тематические 

развлечения 

3-7 лет 6-7 марта Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Развлечение «Ух, 

ты, Масленица!» 

3-7 лет 15 марта Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Тематические 

беседы 

 

5-7 лет 18 марта Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Хозяйственно 

– бытовой труд 

«Купаем 

кукол», «Стираем 

кукольную 

одежду» 

1-3 года 19 марта Ст.воспитатель 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

Социальное 

направление 

Развлечение «День 

Земли» 

5-7 лет 20 марта Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Акция «Единый 

день ГТО» 

6-7 лет 26 марта Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 
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Физическое 

направление 

Всемирный день 

театра 

Беседа «Театр – что 

это такое?» 

Конструктивная 

деятельность 

«Построим 

зрительный зал» 

Изготовление 

афиши 

Драматизация 

сказки «Теремок» 

 

3-7лет 27 марта Ст.воспитатель 

воспитатели 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

Акция 

«Пристегните 

самое дорогое» 

5-7 лет 29 марта Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Оздоровительное 

направление 

Апрель 

Неделя здоровья 

«Спорт нам 

поможет силы 

умножить!» 

Все 

возрастн

ые 

группы 

1-5 апреля Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

День 

космонавтики 

Виртуальная 

экскурсия 

«Звездный городок. 

Центр подготовки 

космонавтов» 

Конструктивная 

деятельность 

«Соберем ракету» 

Конкурс чтецов 

«Мы дети 

галактики» 

Выставка 

творческих работ 

«Загадочный 

космос» 

3-7 лет 11-12 апреля Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

Конкурс 

«Волшебный мир 

на окне» (огород 

3-7 лет 26 апреля Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Трудовое 
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на подоконнике) направление 

Праздник Весны и 

Труда 

Музыкально-

игровое 

развлечение 

«Весна красна» 

Акция 

«Сохраним 

первоцветы для 

нашей планеты» 

3-7 лет 30 апреля Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

 

Май 

День Победы 

Акция «Читаем 

детям о войне» 

Акция 

«Бессмертная 

эскадрилья» 

Акция «Окна 

победы» 

Смотр строя и 

песни «Есть у нас 

пилоты, есть и 

моряки» 

Зарничка 

Шашечный турнир 

 

3-7 лет 6-8 мая Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

День детских 

общественных 

организаций 

России 

Тематические 

беседы 

5-7 лет 20 мая Ст.воспитатель 

воспитатели 

Познавательное 

направление 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Беседа «Откуда 

азбука пришла» 

Рассматривание 

книг 

Продуктивная 

деятельность 

«Украшаем буквы» 

 

5-7 лет 24 мая Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

День защиты 3-7 лет 31 мая Ст.воспитатель Социальное 
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детей 

Развлечение 

«Праздник 

детства» 

воспитатели направление 

Июнь 

Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды 

Квест игра «По 

тропинке в 

природу» 

Акция «Защитим 

планету от мусора» 

5-7 лет 5 июня Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

День русского 

языка 

Тематические 

беседы 

5-7 лет 6 июня Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

День России 

Беседа «Мы - 

Россияне» 

Акция «Добро в 

России» 

Игровая программа 

«Я живу в России» 

5-7 лет 11 июня Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

День памяти и 

скорби 

Тематические 

беседы 

Целевая экскурсия 

в Парк Победы 

5-7 лет 21 июня Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Июль 

День семьи, любви 

и верности 

Рисование на 

асфальте «Ромашка 

– символ семьи» 

Конкурс семейных 

газет «Семейные 

традиции» 

Развлечение «День 

семьи, любви и 

верности» 

3-7 лет 8 июля Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 
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День Самарской 

символики 

Игровая программа 

«Моя Самара» 

5-7 лет 17 июля Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Август 

День 

физкультурника 

Веселые старты 

«Со спортом 

дружить – 

здоровыми быть» 

 

3-7 лет 12 августа Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Квест игра «В 

поисках 

Российского 

флага» 

5-7 лет 22 августа Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

День российского 

кино 

Викторина «Кино. 

Кино. Кино.» 

5-7 лет 27 августа Ст.воспитатель 

воспитатели 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Сетевое взаимодействие с другими организациями 

Совместное 

проведение акций, 

развлечений, 

родительских 

собраний с 

сотрудниками 

ОГИБДД О МВД 

России по 

Исаклинскому 

району 

3-7 лет По 

согласованию 

Ст.воспитатель 

 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Оздоровительное 

направление 

Организация 

экскурсий и 

развлечений 

совместно с 

сотрудниками 

МАУ 

5-7 лет По 

согласованию 

Ст.воспитатель 

 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 
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«Исаклинский 

межпоселенческий 

центр культуры» 

Совместное 

проведение акций, 

развлечений, 

родительских 

собраний с 

сотрудниками 

филиала ГУ 

Самарской области 

«Центр по делам 

гражданской 

обороны, пожарной 

безопасности и 

чрезвычайным 

ситуациям» ПСЧ  

№118 

противопожарной 

службы Самарской 

области 

3-7 лет По 

согласованию 

Ст.воспитатель 

 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Оздоровительное 

направление 

Организация 

сотрудниками 

МАУ 

дополнительного 

образования 

"Детская школа 

искусств села 

Исаклы" концертов 

для дошкольников 

5-7 лет По 

согласованию 

Ст.воспитатель 

 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

Организация 

экскурсий для 

дошкольников 

сотрудниками 

детской районной 

библиотека с. 

Исаклы 

5-7 лет По 

согласованию 

Ст.воспитатель 

 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

 

4.2.2. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т.ч. программ 

дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 
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Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 

минут оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти 

позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если не удается 

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

животе, можно добиться желаемых движений, поместив малыша животом на колени 

взрослого и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче 

вытягивает руки вперед и хватает игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел 

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

Это приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных 

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

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

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

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

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

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Режим дня в младшей группе компенсирующей направленности 

Наименование 

режимных 

моментов 

Временно

й 

интервал 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Самостоятельная 

детская  

деятельность 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и 

Доброе утро, 

малыш! 

Играем вместе!  

6.30-8.10 Индивидуальная 

работа  

рассматривание 

альбомов, беседа, 

обучение приемам 

игры и т.д.. 

Самостоятельные 

игры  

Беседы, 

консультац

ии  

Утренний круг 8.10-8.30 Беседа   

Будь здоров! 8.30-.8.40 Утренняя гимнастика    

Чтение 

художественной 

литературы 

8.40-8.50 Активное слушание, 

беседа  

  

Водичка, 

водичка, умой 

мое личико 

Приятного 

аппетита! 

8.50-9.30 КГН: мытье рук 

(потешки, алгоритм 

мытья рук) контроль 

осанки, показ, как 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами  

прием пищи   

НОД 9.30-9.40 

9.50-10.00 

10.10-10.20 

Двигательная 

разминка 
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игры, 

самостоятельна

я деятельность 

детей 

10.20-10.30 продуктивная 

деятельность, 

непосредственно 

организованные 

педагогические 

ситуации  

самостоятельные 

игры  

 

Мы идем 

гулять! 

10.30-11.30 Одевание на 

прогулку 

наблюдения в 

природе, подвижная 

игра, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

дидактическая.  

Самостоятельные 

игры  

 

Водичка, 

водичка, умой 

мое личико. 

Приятного 

аппетита! 

11.30-12.00 КГН: мытье рук 

(потешки, алгоритм 

мытья рук) контроль 

осанки, показ, как 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами. 

прием пищи   

Подготовка ко 

сну 

Приятных 

сновидений! 

12.00-15.00    

Потягушки 15.00-15.30 Гимнастика после 

сна  

 

Самостоятельная 

деятельность  

 

Приятного 

аппетита! 

15.30-16.00 КГН: мытье рук 

(потешки, алгоритм 

мытья рук)  

 

прием пищи   

Конструктивна

я деятельность 

16.00-16.15 

(четверг) 

   

Любознайки 16.00-16.15 продуктивная 

деятельность, 

непосредственно 

организованные 

педагогические 

ситуации  

сюжетные и 

дидактические 

игры, двигательная 

активность, 

конструктивная 

деятельность и т.д.  

 

Вечерний круг 16.15-16.25 Беседа   

Мы идем 

гулять 

16.25-18.30 Одевание на 

прогулку 

Самостоятельные 

игры  
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наблюдения в 

природе, 

подвижная игра, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

дидактическая игра 

10 мин. 

Уход детей 

домой 

до 18.30   Беседы, 

консультац

ии. 

 

 

График НОД 

 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности 

 

Наименование 

режимных 

моментов 

Временной 

интервал 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

Самостоятел

ьная детская  

деятельност

ь 

Взаи

модей

ствие 

с 

родит

елям

и 

Понедельник 

1 9.30-9.40 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

2 9.50-10.00 Речевое развитие (логоп)/ Познавательное развитие (ФЭМП) 

3 10.10-10.20 Познавательное развитие (ФЭМП)/ Речевое развитие (логоп) 

Вторник 

1 9.30-9.40 Речевое развитие (восприятие  худлит-ры) 

2 9.50-10.00 Физическое развитие (физическая культура) 

3 10.10-10.20 Познават развитие (ознак. с окр.) 

Среда 

1 9.30-9.40 Речевое развитие (логоп)/  Худ-эстетич развитие (рисование) 

2 9.50-10.00 Худ-эстетич развитие (рисование)/ Речевое развитие (логоп) 

3 10.40-10.55 Физическое развитие (на прогулке) 

Четверг 

1 9.30-9.40 Речевое развитие (воспр худ лит-ры)/Речевое развитие (логоп) 

2 9.55-10.05 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

3 10.15-10.25 Речевое развитие (логоп)/  Речевое развитие (воспр худ  лит-ры) 

Пятница 

1 9.30-9.40 Физическое развитие (физическая культура) 

2 9.50-10.00 Худ-эстетич развитие (апплик/ лепка)/Реч развитие (логоп) 

3 10.10-10.20 Реч развитие (логоп)/ Худ-эстетич развитие (апплик/ лепка) 
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Мы вам рады! 

Играем вместе!  

6.30-8.10 Индивидуальная работа  

Подготовка к НОД  

(предварительная работа), 

беседы и т.д.  

Самостоятель

ные игры  

Бесед

ы, 

консу

льтац

ии  

Утренний круг 8.10-8.30 Беседа    

Физкульт – 

ура! 

8.30-.8.38 Утренняя гимнастика    

Чтение 

художественной 

литературы 

8.40-8.50 Активное слушание, беседа 

–  

  

Мойдодыр. 

Приятного 

аппетита! 

8.50-9.30 Дежурство  

КГН, правила поведения за 

столом  

самостоятель

ная 

деятельность  

 

НОД 9.30-9.50 

10.00-10.20 

10.30-10.50  

Двигательная разминка    

игры, 

самостоятельна

я деятельность 

детей 

10.50-11.00 продуктивная деятельность, 

непосредственно 

организованные 

педагогические ситуации  

самостоятель

ные игры  

 

Давайте 

погуляем! 

11.00-12.20 Одевание на прогулку  

наблюдения в природе, 

подвижная игра, 

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

дидактическая игра.  

самостоятель

ные игры  

 

Умывайтесь, не 

ленитесь, 

чистыми за 

стол садитесь! 

12.20-13.00 Этикет  Дежурство  

самостоятель

ная 

деятельность  

 

Подготовка ко 

сну 

Приятных 

сновидений! 

13.00-15.00    

Гимнастика 

побудка 

15.00-15.30 Гимнастика после сна 

(двигательная, 

дыхательная, самомассаж)  

 

Занятия по 

интересам  

 

Приятного 

аппетита! 

15.30-16.00 Дежурство  

КГН, правила поведения за 

столом  

Самостоятель

ная 

деятельность  

 

Конструктивна

я деятельность  

16.00-16.25 

(среда) 

   

Любознайки 16.00-16.25 совместная деятельность Игры  
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 (продуктивная, составление 

коллажей, проектная 

деятельность, 

экспериментирование и 

т.д.)  

(сюжетные, 

настольные), 

физические 

упражнения, 

продуктивная 

деятельность  

Вечерний круг 16.25-16.35 Беседа   

Мы идем 

гулять 

16.35-18.30 Одевание на прогулку 

наблюдения в природе, 

подвижная игра, 

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

дидактическая игра. 

 

Самостоятель

ные игры  

 

Уход детей 

домой 

до 18.30   Бесед

ы, 

консу

льтац

ии. 

 

График НОД 

Понедельник 

1 9.30-9.50 Познавательное развитие  (ознак. с окр.)/ Речевое развитие (логоп) 

2 10.05-10.25 Физическое развитие (физическая культура) 

3 10.35-10.55 Речевое развитие (логоп)/ Познавательное развитие  (ознак. с окр.) 

4 11.50-12.15 Физическое развитие (физическая культура) на прогулке 

Вторник 

1 9.30-9.50 Познавательное развитие (ФЭМП) / Речевое развитие (Логоп) 

2 10.00-10.20 Речевое развитие (Логоп)/Познавательное развитие (ФЭМП) 

3 10.30-10.50 Речевое развитие (восприятие  худ  лит-ры) 

Среда 

1 9.30-9.50 Художественно-эстетич. развитие (музыка) 

2 10.05-10.25 Речевое развитие (Логоп)/ Худ-эстетич. развитие (рисование) 

3 

 

10.35-10.55 Худ-эстетич. развитие (рисование)/ Речевое развитие (Логоп) 

Четверг 

1 9.30-9.50 Физическое развитие (физическая культура)  

2 10.00-10.20 Речевое развитие (Логоп)/ Худ-эстетич. развитие (лепка/апплик) 

3 10.30-10.50 Худ-эстетич. развитие (лепка/апплик) / Речевое развитие (Логоп) 

Пятница 

1 9.30-9.50 Речевое развитие (восприятие  худ  лит-ры) 

2 10.05-10.25 Художественно-эстетическое развитие (музыка)  

3 10.35-10.55 Худ-эстетическое  развитие (рисование)  
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Режим дня в подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности 

 

Наименование 

режимных 

моментов 

Временной 

интервал 

Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

Самостоятельная 

детская  

деятельность 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и 

Мы вам рады! 

Играем вместе!  

6.30-8.00 Индивидуальная 

работа  

Подготовка к НОД  

(предварительная 

работа), беседы и 

т.д.  

Самостоятельные 

игры  

Беседы, 

консультац

ии. 

Утренний круг 8.00-8.20 Беседа   

Чтение 

художественной 

литературы 

8.20-.8.40 Активное слушание, 

беседа. 

  

В здоровом теле 

– здоровый дух! 

8.40-8.50 Утренняя 

гимнастика  

  

Умывайтесь, не 

ленитесь, 

чистыми за 

стол садитесь! 

8.50-9.30 Этикет  Дежурство  

самостоятельная 

деятельность  

 

НОД 9.30-10.00 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.25-11.55 

Двигательная 

разминка  

  

Давайте 

погуляем! 

11.55-12.20 Одевание на 

прогулку  

наблюдения в 

природе, 

подвижная игра, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

дидактическая игра.  

Самостоятельные 

игры  

 

Умывайтесь, не 

ленитесь, 

чистыми за 

стол садитесь! 

12.20-13.00 Этикет  Дежурство  

самостоятельная 

деятельность  

 

Подготовка ко 

сну 

Приятных 

сновидений! 

13.00-15.00    

Гимнастика 

побудка 

15.00-15.30 Гимнастика после 

сна (двигательная, 

Занятия по 

интересам  
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дыхательная, 

самомассаж)  

Вкусно и 

полезно! 

15.30-16.00 Этикет  

 

Дежурство  

Самостоятельная 

деятельность  

 

Конструктивна

я деятельность 

16.00-16.30  

(вторник) 

   

Любознайки 

 

16.00-16.30 совместная 

деятельность 

(продуктивная, 

составление 

коллажей, 

проектная 

деятельность, 

экспериментирован

ие и т.д.)  

Игры (сюжетные, 

настольные), 

физические 

упражнения, 

продуктивная 

деятельность  

 

Вечерний круг 16.30-16.40 Беседа   

Давайте 

погуляем! 

16.40-18.30 Одевание на 

прогулку  

наблюдения в 

природе, 

подвижная игра, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

дидактическая игра. 

Самостоятельные 

игры  

 

Уход детей 

домой 

до 18.30   Беседы, 

консультац

ии. 

 

График НОД 

 

Понедельник 

1 9.30-10.00 Речевое развитие  (восприятие  худ лит-ры) 

2 10.10-10.40 Познавательное развитие (ФЭМП)/ Речевое развитие (логоп) 

3 10.50-11.20 Речевое развитие (логоп)/ Познавательное развитие (ФЭМП) 

Вторник 

1 9.30-10.00 Познавательное развитие (ознак с окр) /Речевое развитие (Зан лог)  

2 10.10-10.40 Речевое развитие (Зан лог)/ Познавательное развитие (ознак с окр) 

3 10.50-11.20 Художественно-эстетическое развитие (музыка)  

4 11.40-12.10 Физическое развитие (физическая культура) на прогулке 

Среда 

1 9.30-10.00 Познавательное развитие (ФЭМП)/ Речевое развитие (Зан лог) 

2 10.10-10.40 Речевое развитие (Зан лог)/ Познавательное развитие (ФЭМП) 

3 10.50-11.20 Физическое развитие (физическая культура) 
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Четверг 

1 9.30-10.00 Речевое развитие (восприятие  худ  лит-ры) 

2 10.10-10.40 Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

3 10.50-11.20 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Пятница 

1 9.30-10.00 Речевое развитие (Занятие лог) / Худ-эстетическое (Лепка/апплик) 

2 10.10-10.40 Худ-эстетическое (Лепка/апплик) /Речевое развитие (Занятие лог) 

3 10.50-11.20 Физическое развитие (физическая культура) 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается 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 соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам.  

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

Модель двигательного режима
 

 

Деятельность 

 

Группа 

Подвижные 

игры во время 

приема детей 

Младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготови- 

тельная к 

школе 

Утренняя гим- 

настика 

 

Ежедневно 

3 — 5 мин 

Ежедневно 

5 — 7 мин 

Ежедневно 

7 — 10 мин 

Ежедневно 

10— 12 мин 

Физкультми- 

нутки 

 

2 — 3 мин 

 

2 — 3 мин 

 

2 — 3 мин 

 

 

2 — 3 мин 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

Непосред- 

ственно об- 

разовательная 

деятельность 

по музыкаль- 

ному 

НОД по му- 

зыкальному 

развитию 

8— 10 мин 

 

НОД по му- 

зыкальному 

развитию 

10 — 12 

мин 

 

НОД по му- 

зыкальному 

развитию 

12 — 15 мин 
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развитию 

6 — 8 мин 

 

Непосред- 

ственно об- 

разовательная 

деятельность 

по физическо- 

му развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

 

2 раза в неде- 

лю 10 — 15 

мин 

 

3 раза в не- 

делю 15 — 

20 мин 

 

3 раза в не- 

делю 15 — 

20 мин 

 

3 раза в не- 

делю 25 — 

30 мин 

 

Подвижные 

игры: сюжетные, бес-

сюжетные, игры-

забавы, 

соревнования, 

эстафеты, ат- 

тракционы 

 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5 — 7 мин 

 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7 — 8 мин 

 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

8 — 10 мин 

 

Ежедневно 

не менее двух игр по 

10 — 12 мин 

 

Оздоровительные ме- 

роприятия: 

гимнастика 

пробуждения, 

дыхательная 

гимнастика 

 

Ежедневно 5 

мин 

 

Ежедневно 

6 мин 

 

Ежедневно 

7 мин 

 

Ежедневно 8 мин 

 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная, 

пальчиковая, 

зрительная 

гимнастика 

 

Ежедневно, 

со- 

четая 

упражнения по 

выбору 

3 — 5 мин 

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

6 — 8 мин 

 

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

8 — 10 мин 

 

 

Ежеднев- 

но, сочетая 

упражнения по 

выбору 10 — 15 мин 

 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

по 10 — 15 

мин 

 

1 раз в 

месяц по 

15— 20 

мин 

 

1 раз в 

месяц по 25 

— 30 мин 

 

1 раз в месяц по 30 

— 35 мин 

 

 

Спортивный праздник 

 

2 раза в год по 

10 — 15 мин 

 

2 раза в год 

по 15— 20 

мин 

 

2 раза в год 

по 25— 30 

мин 

 

2 раза в год по 30— 

35 мин 

 

 

Самостоятельная Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от инди-
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двигатель- 

ная деятельность 

детей в 

течение дня 

 

видуальных данных и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя 

 

 

 

4.3 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное 

содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 

(овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности 

детей с НОДА в дошкольном возрасте формируется в виде перечней, составленных по 

возрастным группам. 

 

4.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Парциальная образовательная программа «ГеологиЯ»  для детей 6-7 лет 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходимо: 

- наличие центра – лаборатории для детского экспериментирования и конструирования в 

группе; 

- демонстрационное оборудование, макеты; 

- дидактический материал, игры естественнонаучной направленности. 

Немаловажное значение в развитии детской активности имеет хорошо оборудованная, 

насыщенная  предметно-пространственная  среда,  которая  стимулирует  

самостоятельную исследовательскую деятельность  ребенка,  создает  оптимальные  

условия  для  активизации хода саморазвития. 

 

Требования  к  оформлению  и  содержанию  лаборатории 

Оборудование:  
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Приборы-помощники  (увеличительные  стёкла,  весы,  песочные  часы,  компас, магниты, 

зеркала, линейки).  

Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) разного 

объёма и формы. 

Природный  материал  (глина,  песок, соль и тд ). 

Бросовый  материал  (проволока,  кусочки  кожи,  меха,  ткани,  пластмассы,  дерева, 

пробки и т.д). 

Технические материалы (гайки, скрепки, болты, винтики, конструктор и т.д). 

Медицинские  материалы  (пипетки,  колбы,  деревянные  палочки,  шприцы,  (без  игл), 

мерные ложки, ёмкости, резиновые груши и т.д). 

Дополнительное оборудование:  

Детские  халаты,  клеенчатые  фартуки, одноразовые шапочки. 

Геологические блокноты. 

На  видном месте вывешиваются правила работы с материалом.  

Совместно с детьми разрабатываются условные обозначения, разрешающие и 

запрещающие знаки. 

Желательно чтобы лаборатория располагалась рядом с окном. Для  хранения  

оборудования  и  различных  материалов нужно удобно разместить небольшие стеллажи 

или полки. Грамотное  сочетание  материалов  и  оборудования  в  лаборатории 

способствуют  овладению  детьми  средствами  познавательной  деятельности,  способам 

действий, обследованию объектов, расширению познавательного опыта. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: растим будущего инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карпова Т.В. Тимофеева 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Принципы отбора перечни игрового оборудования с позиции ФГОС 

Дошкольного образования 

В соответствии с п. 3.3.1 ФГОС дошкольного образования, развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей 

разного возраста; во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения (п. 3.3.2 ФГОС ДО). 

Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста) достигается с помощью наличия оборудования для сюжетно-

ролевых, подвижных и театрализованных игр, детских спектаклей, образовательных 

ситуаций. 

Двигательная активность детей включает в себя: 

•выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 
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как координация и гибкость; 

•формирование опорно-двигательной системы организма; 

•развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

ру
к
; 

•выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки и др.). 

Возможность для уединения детей достигается через использование маркеров 

игрового пространства, специальной мебели. 

Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, предполагает наличие оборудования природоведческой, 

патриотической, этнологической направленности, 

В соответствии с п. З.э.4 ФГОС дошкольного образования, развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

А. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Средства обучения - предметы, позволяющие улучшить качество образовательного 

процесса, повысить его результативность. К ним относятся различного рода 

дидактические пособия, технические средства и т. д. 

Расходные материалы - это раздаточные материалы, которые выдаются детям для 

преобразования, творчества, изменения и пр. 

Инвентарь - предметы и оборудование, прежде всего, для трудовой деятельности. 

Обеспечение всех видов детской деятельности: игровой, познавательной, 

исследовательской - и творческой активности всех категорий детей, экспериментирование 

с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) - это тоже признак 

насыщенности предметно-пространственной среды. 

Двигательная активность детей во ФГОС дошкольного образования имеет особый 

статус. Учитывая периодичность ее упоминания в различных разделах ФГОС, а также 

специфику детского развития, приходим к выводу, что двигательной деятельности должно 

быть уделено особое внимание. Поэтому необходимо разнообразное оборудование для 

всех ее аспектов, среди которых отдельно выделяется развитие крупной и мелкой 

моторики. 

Самовыражение детей - это проявление индивидуальности в творческой 

деятельности (изобразительной, игровой, конструировании). Это процесс проявления 

художественно-творческих способностей по созданию и преобразованию идеальных и 

материальных объектов. С этой позиции перечень игрового и дидактического 

оборудования должен включать в себя материалы для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, развития фантазии, творческого воображения. 

Б. Полифункциональность материалов предполагает: 

•возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д., 

•наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 
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употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре), - это сенсорные материалы, геометрические фигуры и пр. 

При составлении списка игрового оборудования авторы обращали внимание на: 

•эстетичность внешнего вида игрушки и отсутствие ошибок в конструкции 

игрушки, в логике игры и в ее описании; 

• культуросообразность игрушки и ее соответствие принятым в обществе нормам и 

духовно-нравственным ценностям; 

•возможность освоения игрушки детьми со специальными нуждами (с 

физическими недостатками и особенностями); 

•прочность и долговечность игрушки; 

•использование экологически чистых материалов; 

•качество описания игрушки; 

•качество упаковки игрушки. 

 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Краткая презентация Программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

 

Основные приоритетные направления в деятельности дошкольной образовательной 

организации занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей: 

психического и психологического. В СП при участии узких специалистов, педагогов, 

родителей, логопеда обеспечивается коррекция речевого развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. Педагоги считают 

главной целью - всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка, полноценное 

проживание детьми периода дошкольного детства. В настоящее время СП «Детский сад 

Алёнушка» посещают 74 воспитанника, из них 40% (30 детей) с ограниченными 

возможностями здоровья, диагнозами ЗПРР, ТНР, ЗПР, НОДА. В связи с данным 

контингентом в детском саду функционируют 1 ясельная группа компенсирующей 

направленности 3 компенсирующие группы. 

Возрастная группа  Количество групп  Количество обучающихся  

Младшая группа компенсирующей 

направленности (3-4 года) 

1 10 

Младшая разновозрастная группа 

(1-4 года) 

1 21 

Старшая разновозрастная группа  

общеразвивающего вида от 3-х до 

7-ми лет 

1 23 

Старшая  группа компенсирующей 

направленности от 5 до 6-ти лет 

1 10 

Подготовительная  группа 

компенсирующей направленности  

от 6-ти до 7-ми лет 

1 10 
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5.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

    В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

    В основу совместной деятельности семьи  нашего дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагогов. 

     Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности родителей 

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

здоровья детей. 

  Задачи: 

1.  Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2.  Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4.  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  

      Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление      родителей с результатом работы структурного подразделения на 

общих родительских собраниях,      анализом участия родительской общественности в 

жизни СП; 

 ознакомление      родителей с содержанием работы СП, направленной на физическое, 

     психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы      родительского комитета; 

 целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных      формах; 

 обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах      детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых      

занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 

    - работа с коллективом по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность СП, совместная 

работа по обмену опытом; 

   - участие в управлении образовательной организации. 
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В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит 

педагогу. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 знакомство с семьей;  

 информирование родителей о ходе образовательного процесса; 

 работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды; 

  психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры: беседы, консультации, родительские собрания и 

конференции; 

 организация уголка для родителей; 

 совместная деятельность; 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 

5.3. Используемые программы 

 

В СП используются следующие программы  ДО: 

 Федеральная образовательная программа Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.11.2022 года № 1014  ,   

 Федеральная адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.11.2022 года №1022 ; 

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова 

с. Исаклы; 

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с задержкой 

психического развития СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. 

М.К.Овсянникова с. Исаклы; 

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. 

Исаклы ; 

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с НОДА СП 
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«Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы ; 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля 

до робота: растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В.Карпова, 

Т.В.Тимофеева ;  

 Парциальная образовательная программа «ГеологиЯ» авторская программа 

педагогов СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. 

Исаклы.  
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