
 



 2 

Содержание 

№ 
п/п 

Содержание стр 

I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 
1. Пояснительная записка адаптированной основной образовательной программы 

(АООП) 
3 

1.1 Введение 3 
1.2 Цель и задачи реализации программы дошкольного образования 3 
1.3 Принципы и подходы к реализации программы 5 
1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей с НОДА 
6 

1.5 Планируемые результаты. Целевые ориентиры дошкольного возраста 22 
1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
26 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 29 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
29 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

30 

2.3 Модель коррекционно-развивающей работы в группе 31 
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 33 
2.5 Взаимодействие взрослых с детьми 35 
2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 36 
3 Основные направления деятельности специалистов по коррекции нарушений 

развития детей 
40 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 43 
3.1 Материально-техническое обеспечение и особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 
43 

3.2. Преемственность в работе детского сада и школы 46 
3.3. Организация режима пребывания детей 48 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка адаптированной основной образовательной программы (АООП) 
 

1.1 Введение 

       Программа обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья (с заболеванием детский церебральный паралич (ДЦП) 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Данная Программа разработана на 
основе основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» и в соответствии с  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ. 
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155. 
        Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее 
Программа) может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 
дошкольного образования, образовательного запроса родителей. Программа сформирована с 
учётом особенностей дошкольного образования как фундамента последующего обучения и 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 
образования. Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная 
структура, а сама Программа является комплексной.  

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в соответствии с 
ФГОС ДО и Уставом МБДОУ – осуществление квалифицированной коррекции недостатков в 
физическом и психическом развитии детей с нарушением в развитии речи и опорно-
двигательного аппарата, обеспечение социальной адаптации воспитанников с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. Содержание 
Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей с 
ДЦП и сопутствующих заболеваний. Обеспечивает разностороннее развитие каждого ребенка 
дошкольного возраста во всех видах деятельности, с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, особых образовательных потребностей и социальной адаптации, а так же 
ориентирована на формирование предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 
детьми дошкольного образования по пяти образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. Программа реализуется на двух государственных 
языках (татарском и русском). Включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.  
       Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 
 

1.2. Цель и задачи реализации программы дошкольного образования 
       Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.  
       Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 
реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
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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.  

       Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
 - реализация адаптированной основной образовательной программы;  
 - коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  
 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе 

их эмоционального благополучия;  
 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного детства 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 другими детьми, взрослыми и 
миром;  

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 - формирование общей культуры личности детей с 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 детей с НОДА;  

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей с НОДА;  

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образовании;  

 - объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 
установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 - создание условий для всестороннего развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ) и социализация его в обществе в совместном воспитании и 
обучении;  

 - приобщить к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 
Татарстан, Поволжья;  

 - ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры;  
 - ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

Татарстан, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РТ и РФ, 
памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством.  
       Конкретные задачи работы в отношении каждого ребенка определяются после 
комплексного обследования всеми специалистами, которые составляют индивидуальный 
маршрут для каждого ребенка. 
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       Главная задача воспитателя - профилактика и коррекция нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья (сложные дефекты в развитии).  
              Для реализации данных задач используются следующие парциальные образовательные 
программы: Левченко И.Ю., Приходько О.В. Технологии обучения и воспитания детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М.: Академия, 2001, 192с;  - "Цветные ладошки" 
И.А.Лыкова;  - «Программа воспитания и обучения детей с ДЦП дошкольного возраста», 
Н.В.Симонова; Архипова Е.Ф. «Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом» 

   Программа учитывает:  
- индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 
индивидуальные потребности отдельных категорий детей (с ограниченными возможностями 
здоровья);  

- возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации.  
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно - 

исторический и системно- деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 
методологией ФГОС. 

             Основные принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 
       1. Поддержка разнообразия детства: сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду.  
       2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей.  
       3. Уважение личности ребенка.  
       4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  
2.Построение 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 МБДОУ с семьей.  
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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 9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.  
10. Преемственность поколений, уникальности природной и культурно-исторической 

среды и региональной системы образования как важнейшего фактора развития.  
     Принципы и подходы вариативной части:  

1. Учёт принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
особенностями и возможностями детей  
2. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса.  
3. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
4. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.  
5. Принцип социального взаимодействия.  
6. Принцип индивидуализации образования  
7. «диалог культур» ориентирует на понимание детьми взаимопроникновения и дополнения 
культур татарского и русского народов, уважительное отношение к их культурным 
ценностям.  
 

1.4. Значимые характеристики,  
в том числе характеристики особенностей развития  детей с НОДА 

      Значимые характеристики определяются на начало реализации АООП и включают в себя 
следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав детей, 
характеристики особенностей развития детей с ОВЗ.  
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  
      Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста с 
ОВЗ, родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная 
категория 

Направленность 
групп 

Количество детей Количество детей с 
ОВЗ 

Средняя группа 
4-5 лет 

Общеразвивающего 
вида 

23 1 

Подготовительная к 
школе группа 6-7 лет 

Общеразвивающего 
вида 

22 1 

 
Кадровый потенциал  
Коррекционно-образовательную работу осуществляют 7 педагогов, из них:  
4 воспитателя и специалисты:  
- 1 инструктор по физической культуре; 
- 1 музыкальный руководитель;  
- 1 педагог-психолог;  
- 4 воспитателя.  

Психологические особенности родителей, воспитывающих детей с ОВЗ (ДЦП) 
         Семьи, воспитывающие ребенка, страдающего ДЦП в возрасте от 3 до 8 лет, находятся в 
периоде активной адаптации. Длительное пребывание больного ребенка в семье может 
приводить к развитию у родителей невротических нарушений в виде астенического 
симптомокомплекса с тревожно-депрессивным компонентом и вегетативными нарушениями. 
Единственным способом компенсации выступает идея служения ребенку, которая 
поддерживается обществом. В итоге формируются устойчивые созависимые отношения с 
жесткими ролевыми установками.  
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         Родители, воспитывающие детей с ДЦП, нуждаются в социально-психологической 
поддержке вне зависимости от возраста ребенка. Однако наиболее уязвимым периодом 
родительской адаптации к болезни ребенка является четырех - шестилетний возраст больного 
ребенка, так как именно к этому возрасту происходит окончательное принятие диагноза 
заболевания ребенка с последующим формированием у родителей специфического защитно-
совладающего поведения.  
         МБДОУ посещают 2 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (средняя и 
подготовительная группа). Характеристика особенностей развития ребенка посещающего 
среднюю группу: нарушение опорно-двигательного аппарата (Детский церебральный паралич, 
спастико-гиперкинетическая форма). Нарушение темпов психомоторного развития. Низкая 
устойчивость и переключаемость внимания. Недостаточная подвижность психических 
процессов. Эмоциональная лабильность. Трудности саморегуляции. Отсутствует произносимая 
речь, трудности с пониманием обращенной речи. Низкая активность, утомляемость. Доступна 
продуктивному контакту. 

Характеристика особенностей развития ребенка посещающего подготовительную к школе 
группу: нарушение опорно-двигательного аппарата (Детский церебральный паралич, 
спастическая диплегия с акцентом справа). Задержка психомоторного и речевого развития. 
Недостаточно развита мелкая моторика. Низкая устойчивость и переключаемость внимания. 
Недостаточная подвижность психических процессов. Трудности самоорганизации. 
Неравномерный темп деятельности. Низкая активность, утомляемость. Доступна продуктивному 
контакту.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ (нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и церебральным параличом). 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это полиморфная в клиническом и 
психолого-педагогическом отношении группа. К этой категории относятся дети: с детскими 
церебральными параличами, с последствиями полиомиелита, с прогрессирующими нервно- 
психическими заболеваниями (миопатия, рассеянный склероз и др.), с врожденными или 
приобретенным недоразвитием или деформацией опорно - двигательного аппарата.  По степени 
тяжести нарушений двигательных функций и по степени сформированности двигательных 
навыков дети делятся на три подгруппы:  

1 – дети с тяжелыми нарушениями: у некоторых из них не сформировано прямостояние и 
ходьба, захват и удержание предметов, навыки самообслуживания;  другие с трудом 
передвигаются с помощью ортопедических приспособлений и навыками самообслуживания 
владеют частично;  

2. – дети со средней степенью выраженности двигательных нарушений: большая часть 
детей может самостоятельно передвигаться на ограниченное расстояние, они владеют навыками 
самообслуживания, которые, однако недостаточно автоматизированы;  

3.- дети с легкими двигательными нарушениями: они ходят самостоятельно, уверенно 
себя чувствуют и  в помещении и на улице; навыки самообслуживания сформированы, но вместе 
с тем могут наблюдаться патологические позы, нарушения походки, осанки, насильственные 
движения .  

ДЦП – это группа двигательных нарушений, возникающих при поражении двигательных 
систем головного мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со стороны 
ЦНС за функционированием мышц. При ДЦП резко нарушено взаимодействие между 
двигательными и сенсорными системами, между звеньями самой двигательной системы, между 
системами регуляции произвольных и непроизвольных движений.    
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Специфика двигательного развития ребенка с ДЦП 

Моторное развитие при ДЦП не просто замедлено, но и качественно нарушено на каждом 
возрастном этапе. Для детей характерно сильное отставание в развитии двигательных функций, 
так например, поза сидения в норме формируется к 7-9 месяцам. У детей с ДЦП такое 
положение тела оказывается освоенным примерно к 2-3 годам. Лишь половина дошкольников с 
ДЦП овладевают ходьбой к 4 годам, остальные дети овладевают ею в последующие годы жизни 
либо не овладевают вовсе. У детей с церебральным параличом, отмечается патологическое 
состояние кистей рук, недостаточность или отсутствие зрительно-моторной координации, 
хватания и манипулятивной деятельности. В большинстве случаев кисти рук сжаты в кулаки, 
приведен к ладони большой палец. Ослаблена функция разгибания и разведения пальцев кисти, а 
также их противопоставления большому пальцу. Почти у всех детей даже в более позднем — 
дошкольном и школьном возрасте нарушены тонкие дифференцированные движения пальцев, 
что мешает формированию навыков самообслуживания, изобразительной деятельности, письма. 
Навыки самообслуживания формируются с трудом. Одной из главных причин, затрудняющих 
формирование, например, навыка приема пищи  является недостаточное развитие у детей 
зрительно-моторной координации, схемы движения «глаз-рука» и «рука-рот». Эти схемы 
движения необходимо развивать. Еще более отсроченным во времени от возрастных нормативов 
является формирование сложных моторных актов, тонких и дифференцированных движений, 
которые необходимы для самообслуживания. Осуществления предметно-игровой, 
изобразительной, учебной и трудовой  деятельности. Прогноз психического развития ребенка с 
ДЦП связан с тяжестью поражения опорно-двигательного аппарата. Однако решающее значение 
имеет первичная потенциальная сохранность интеллектуальной сферы. Все познавательные 
психические процессы имеют ряд общих особенностей:  

1.- нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на 
функционирование всей познавательной деятельности ребенка с ДЦП, так как нарушения 
внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышления, воображении и речи.  

2.- повышенная истощаемость всех психических процессов (церебро-астенические 
проявления), выражающаяся в низкой интеллектуальной работоспособности, нарушениях 
внимания, восприятия, памяти, мышления, в эмоциональной лабильности.   

3.- повышенная инертность и замедленность всех психических процессов, приводящая к 
трудностям в переключении с одного вида деятельности на другой, к патологическому 
застреванию на отдельных фрагментах учебного материала, к «вязкости» мышления. 

Характеристика детей с ДЦП. 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 
являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 
центров коры головного мозга. Чаще всего это дети с детским церебральным параличом разной 
степени выраженности. При ДЦП наблюдается особый вид психического дизонтогенеза. Данный 
вид  психического дизонтогенеза возникает при тяжелых нарушениях отдельных анализаторных 
систем, в том числе и при нарушениях в функционировании двигательного анализатора при 
ДЦП. Первичный дефект анализатора ведет к недоразвитию функций, связанных с ним наиболее 
тесно, а также к замедлению развития ряда психических функций, связанных с пострадавшей 
опосредованно. Нарушения развития отдельных психических функций тормозят психическое 
развитие в целом.  Все познавательные психические процессы при ДЦП имеют ряд  общих 
особенностей:  

- нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на 
функционировании всей познавательной системы ребенка с ДЦП, так как нарушения внимания 
ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи;  

- повышенная истощаемость всех психических процессов (цереброастенические 
проявления), выражающаяся в низкой интеллектуальной работоспособности, нарушениях 
внимания, восприятия, памяти, мышления, в эмоциональной лабильности.  

Цереброастенические проявления усиливаются после различных заболеваний, нарастают 
к концу дня, недели, учебной четверти. При интеллектуальном перенапряжении появляются 
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вторичные невротические осложнения. Иногда повышенная психическая истощаемость и 
утомляемость способствует патологическому развитию личности: возникает робость, страхи, 
пониженный фон настроения и пр.;  

- повышенная инертность и замедленность всех психических процессов, приводящая к 
трудностям в переключении с одного вида деятельности на другой, к патологическому 
застреванию на отдельных фрагментах учебного материала, к «вязкости» мышления и др.   
Виды деятельности Возрастные особенности детей  4 - 5лет  

Возрастная норма. 
У детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться.  
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. Формируется потребность в уважении со 
стороны взрослого, появляется обидчивость, конкурентность, 
соревновательность со сверстниками.  

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дети с ОВЗ.  

Снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел 
игры, сюжеты игр. Дети тяготеют к стереотипам, преимущественно 
затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 
импульсивностью, например, ребенок собирается играть в 
«больницу», с увлечением одевает белый халат, берет чемоданчик с 
«инструментами» и идет … в магазин, так как его привлекли 
красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. 
Возрастная норма.  
У детей к 5 годам улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 
характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 
ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у 
него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 
характеризуются избирательностью, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры 

Коммуникативная 

Дети с ОВЗ.  
Речь представлена лепетными словами, звукоподражаниями, 
отдельными существительными и глаголами бытового содержания, 
фраза скудная, состоит из простых нераспространенных 
предложений, звуковое оформление которых смазано, нечетко и 
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крайне неустойчиво. Нередко свои "высказывания" ребенок 
подкрепляет мимикой и жестами. Произносительные возможности 
детей значительно отстают от возрастной нормы: наблюдается 
нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, 
свистящих, сонорных, звонких и глухих, грубые нарушения в 
передаче слов разного слогового состава. По уровню 
коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой 
ступени развития, чем сверстники. Проявляется агрессивность 
поведения и его провоцирующий характер, трудности 
приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, 
суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство 
страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. 
Отмечается большое количество реакций, направленных против 
воли родителей, частое отсутствие правильного понимания своей 
социальной роли и положения, недостаточную дифференциацию 
лиц и вещей, ярко выраженные трудности в различении важнейших 
черт межличностных отношений. Всѐ это свидетельствует о 
недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости. У 
детей с ОВЗ снижена потребность в общении как со сверстниками, 
так и со взрослыми. У большинства из них обнаруживается 
повышенная тревожность по отношению к взрослым, от которых 
они зависят. Дети почти не стремятся получить от взрослых оценку 
своих качеств в развернутой форме, обычно их удовлетворяет 
оценка в виде недифференцированных определений («хороший 
мальчик», «молодец»), а так же непосредственное эмоциональное 
одобрение (улыбка, поглаживание и т. д.). 
Возрастная норма. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

Двигательная 

Дети с ОВЗ.  
Детям присуще некоторое отставание в развитии двигательной 
сферы: плохая координация сложных движений, 
целенаправленность и сила движений, отмечается также снижение 
скорости и ловкости их выполнения. Излишняя двигательная 
активность: множество движений ногами, руками или на месте; 
ребенок не может длительное время сидеть спокойно по 
инструкции взрослого; легко выводится из равновесия внешними 
стимулами. Обнаруживается отставание в физическом развитии, 
несформированность техники в основных видах движений, 
недостаточность таких двигательных качеств, как точность, 
выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. Особенно 
заметно несовершенство мелкой моторики рук, зрительномоторной  
координации, что тормозит формирование у детей графомоторных 
навыков. 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд 

Возрастная норма.  
Дети самостоятельно умываются, моют руки с мылом перед едой, 
по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Совершенствуются навыки аккуратного приема пищи. Есть навык 
умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Понимают, что 
такое аккуратно сложить вещи и подготовить свое рабочее место. 
Начинают проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, 
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взрослым. 
Дети с ОВЗ.  
Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики 
обусловливает несформированность навыков самообслуживания: 
многие затрудняются в использовании ложки, могут затрудняться в 
процессе одевания. 
Возрастная норма.  
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 
становится более развитым. Они оказываются способными назвать 
форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 
в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 
выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 
образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных 
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 
его особенности, как оригинальность и произвольность.  

Познавательно- 
исследовательская 

Дети с ОВЗ. Выраженное отставание и своеобразие 
обнаруживается в развитии познавательной деятельности. Дети с 
трудом классифицируют предметы по таким наглядным признакам, 
как: цвет и форма, выделяют в качестве общих признаков материал 
и величину предметов, затрудняются в абстрагировании одного 
признака и сознательном его противопоставлении другим, в 
переключении с одного принципа классификации на другой. При 
анализе предмета или явления называют лишь поверхностные, 
несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. 
В результате дети с ОВЗ выделяют в изображении почти вдвое 
меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. 
Кроме этого, недостаточно сформированы и пространственные 
представления: ориентировка в направлениях пространства в 
продолжение довольно длительного периода осуществляется на 
уровне практических действий. Ограничен объем памяти и 
снижена прочность запоминания. Характерна неточность 
воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей 
степени страдает вербальная память. При правильном подходе к 
обучению дети способны к усвоению некоторых 
мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 
запоминания. 
Возрастная норма.  
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 
замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Конструирование из 
различных материалов  

Дети с ОВЗ.  
Развитие пространственных представлений тесно связано со 
становлением конструктивного мышления, и формирование 
представлений данного вида у детей с ОВЗ также имеет свои 
особенности. Например, при складывании картинки разрезанной на 
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3 – 4 части дети часто не могут осуществить полноценный анализ 
изображения, установить симметричность, соединить ее в единое 
целое. Увеличение количества частей приводят к появлению 
грубых ошибок и к действиям методом проб и ошибок, то есть 
заранее составить и продумать план действия дети не могут. Во 
всех этих случаях детям приходится оказывать различные виды 
помощи: от организации их деятельности до наглядной 
демонстрации способа выполнения. 
Возрастная норма.  
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Рисунок становится предметным и детализированным. 
Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз,  рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 
т.д. 

Изобразительная 

Дети с ОВЗ.  
Характерным является недоразвитие изобразительно - графических 
навыков, что говорит о несовершенстве сложных произвольных 
форм зрительно-моторной координации и, в свою очередь, может 
изменять формирование зрительных и перцептивных образов, 
выражаясь в скудности детализации рисунка и не способствуя 
проявлению творческих задатков личности ребенка. Для многих 
детей характерна недостаточная координация пальцев, кистей рук, 
нарушения мелкой моторики, дети с трудом удерживают в руках 
карандаш, поэтому для детей характерен низкий уровень 
сформированности навыков в продуктивных видах деятельности. 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора. 
Музыкальная 

Возрастная норма.  
Дети с удовольствием слушают сказки, рассказы. Запоминают 
небольшие и простые по содержанию считалки. Высказывают 
личностного отношения к произведению, сопереживают его 
героям. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 
15-20 минут. У детей формируется интерес к музыке,  желание ее 
слушать. Чувствуют характер музыки, высказывают свои 
впечатления. Поют выразительно, передавая характер музыки. 
Могут импровизировать мелодии на заданный текст.  
Дети с ОВЗ.  
Внимание у детей не устойчивое, могут слушать сказку короткий 
промежуток времени, нарушены все элементы музыкального слуха 
– звуковысотный, ритмический и динамический, нарушены 
психические процессы: внимание, память, воображение, мышление 
и мелкая моторика рук. У большинства детей отличается слабость, 
неустойчивость, прерывистость дыхания, хриплый монотонный 
голос, нередко с носовым оттеком. Это затрудняет самостоятельное 
участие детей в пении, а недоразвитие у детей ритмического слуха 
в сочетании с нарушениями движений отрицательно сказывается на 
возможности овладения ими танцем, музыкальной ритмикой   

 
Виды деятельности Возрастные особенности детей 5-6 лет 
Игровая Возрастная норма.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 
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игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 
чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 
Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в 
играх становятся разнообразными. 
Дети с ОВЗ.  
Не сформирована игра как совместная деятельность: дети мало 
общаются между собой в игре, игровые объединения 
неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 
складывается, нетерпеливы и легко возбудимы в играх со 
сверстниками, особенно испытывает трудности в ожидании своей 
очереди в игре. Дети с ОВЗ переходят на этап сюжетно-ролевой 
игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития 
достаточно низкий и требует коррекции. 
Возрастная норма.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 
свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно - ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 
Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 
не только главное, но и детали.  

Коммуникативная 

Дети с ОВЗ.  
Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей 
нарушено произношение согласных: шипящих, соноров, 
свистящих, звонких и глухих; грубые нарушения отмечаются в 
воспроизведении слов разного слогового состава. Характерно 
недоразвитие фонематического слуха, а также 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 
Навыками словообразования они практически не владеют. 
Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических 
конструкций: неправильное использование падежных форм; 
ошибки в употреблении существительных мужского и женского 
рода; отсутствие согласования прилагательных и числительных с 
существительными. Много трудностей при использовании 
предложных конструкций: часто предлоги опускаются вообще, а 
существительные употребляются в именительном падеже, союзы 
и частицы употребляются крайне редко. Дети пользуются 
предложениями простой конструкции, состоящими из двух- трех, 
редко четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной 
нормы. Отмечаются ограниченные возможности использования 
детьми не только предметного словаря, но и словаря действий, 
признаков. Они не знают названий цвета, формы, размера, многих 
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предметов и т. д. 
Возрастная норма.  
Более совершенной становится крупная моторика: ребенок 
хорошо бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно 
на одной и другой ноге, катается на двухколесном велосипеде, на 
коньках. Появляются сложные движения: может пройти по 
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 
небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, 
правильная манера держаться. Развиваются выносливость 
(способность достаточно длительное время заниматься 
физическими упражнениями) и силовые качества (способность 
применения ребенком небольших усилий на протяжении 
достаточно длительного времени). 

Двигательная 

Дети с ОВЗ.  
Наибольшие трудности наблюдаются при выполнении движений 
по словесной инструкции. При задании на воспроизведение 
какого-либо движения или их серий дети нарушают 
последовательность элементов действия, опускают его составные 
части. Это наглядно проявляется при выполнении проб Хэда, 
перекатывания мяча с одной руки на другую, ловли мяча с 
небольшого расстояния, прыжков на правой и левой ноге, 
ритмических движений под музыку и др.  
Возрастная норма.  
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 
высокой степени самостоятельности ребенка при 
самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 
взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 
обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать 
бантиком. В этом возрасте в поведении дошкольников 
формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 
им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 
дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд  

Дети с ОВЗ.  
Наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 
пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации 
пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании 
пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент). 

Познавательно- 
исследовательская 

Возрастная норма.  
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строения предметов; систематизируются представления 
детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд, по возрастанию или убыванию, до 10 
различных предметов. Продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 
плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 
средства, совершенствуется обобщение, что является основой 
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словесно - логического мышления. В дошкольном возрасте у 
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения 
и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму (материал) и т.д. 

 Дети с ОВЗ.  
Не сформирован соответствующий, возрастным возможностям, 
уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют 
существенных признаков при обобщении, обобщают либо по 
ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, 
отвечая на вопрос «как назвать одним словом: диван, шкаф, 
кровать, стул?», ребенок может ответить: «это у нас дома есть», 
«Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку». 
Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по 
случайным признакам, при этом особенно затрудняются в 
выделении признаков различия. Например, отвечая на вопрос 
«Чем похожи люди и животные?», ребенок произносит: «У людей 
есть тапочки, а у зверей - нет». Особые трудности дети 
испытывают при овладении представлениями о величине, не 
выделяют и не обозначают отдельные параметры величины 
(длина, ширина, высота, толщина). Названые выше недостатки 
ориентировочно - исследовательской деятельности касаются и 
тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает 
чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о 
таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, 
некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен 
процесс узнавания предметов на ощупь. 

Конструирование из 
различных материалов  
 

Возрастная норма.  
Конструирование характеризуется умением анализировать 
условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют 
и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования 
образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться 
на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 
осваивают два способа конструирования:  
1) от природного материала к художественному образу (в этом 
случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 
образа, дополняя его различными деталями);  
2) от художественного образа к природному материалу (в этом 
случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 
воплотить образ). 

Изобразительная Возрастная норма.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 
наиболее активного рисования. В течение года дети способны 
создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
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Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии. 
Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 
(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной 
мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 
получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать 
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать 
одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по 
контуру, заштриховывают фигуры. Дети шестого года жизни в 
состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), моделируя 
форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 
оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 
работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 
Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: 
дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры 
в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в 
полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из 
нарезанных фигур изображения разных предметов или 
декоративные композиции. 

 Дети с ОВЗ.  
Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют 
выделить основные структурные элементы предмета, их 
пространственное соотношение, мелкие детали. Можно говорить о 
замедленном темпе формирования целостного образа предметов, 
что находит отражение в проблемах, связанных с 
изодеятельностью. Специфика рисунка детей с ОВЗ в виде 
статичности, бедных деталями изображениях, стереотипности, 
отсутствии композиции, нарушении пропорций изображаемого, 
отсутствии творческого воображения. 
Возрастная норма. В процессе восприятия художественных 
произведений дети эмоционально откликаются на те произведения 
искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 
добра со злом. При прослушивании музыки дети обнаруживают 
большую сосредоточенность и внимательность. Творческие 
проявления музыкальной деятельности становятся более 
осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). Развитие 
воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. Активно развивается воображение.  

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 
Музыкальная  

Дети с ОВЗ.  
На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 
сложных, многоступенчатых инструкций, логикограмматических 
конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю 
поля», дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 
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смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е. 
затруднен процесс восприятия и осмысления содержания 
рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети рассматриваемой 
группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 
встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление 
глаголов. Воображение будет активно развиваться лишь при 
условии проведения специальной работы по его активизации. 

 
Виды деятельности Возрастные особенности детей 6 - 7 лет 

Возрастная норма.  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной группы 
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 
т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 
обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 
сюжетную линию. При этом, дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 
свое поведение, в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 
покупатель-мама или покупатель- шофер и т. п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 
игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика 
игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 
иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 
литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Игровая 

Дети с ОВЗ. 
Для игровой деятельности детей характерны: не умение без 
помощи взрослого развернуть игру, в соответствии с общим 
замыслом, недоучет общих интересов, неспособность 
контролировать свое поведение. Они обычно предпочитают 
подвижную игру без правил. По данным Л.В. Кузнецовой (1984 
г.), к моменту поступления в школу игровые мотивы доминируют 
у одной трети детей с ЗПР. Преобладание у ребенка игрового 
мотива не предопределяет обязательного появления трудностей в 
школьном обучении. Вместе с тем у всех детей с негативным 
отношением к школе игровые мотивы занимают главенствующее 
положение в структуре мотивационной сферы. Личность таких 
детей в силу их незрелости еще не стала личностью школьника. 
Таким образом, уровень развития игровой деятельности к 
моменту поступления в школу не обеспечивает плавного и 
естественного перехода к новому виду ведущей деятельности — 
учебной. Ребенок еще не перерос пик игровой деятельности, 
поэтому ему трудно адаптироваться к школьной жизни. 

Коммуникативная Возрастная норма.  
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 
сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 
речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 
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возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 
результате правильно организованной образовательной работы 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. В подготовительной к школе группе 
завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции 
школьника. 

 
Дети с ОВЗ.  
На данном этапе речевого развития произносительная сторона  
речи в значительной степени сформирована. Дети пользуются 
достаточно свободно словами разной слоговой структуры и 
звуконаполняемости. На фоне развернутой речи отмечаются 
отдельные отклонения в развитии каждого из компонентой 
речевой системы. В речи детей присутствуют элементы 
ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных 
предложений, особенно заметные при составлении рассказов по 
картине и в спонтанных высказываниях. Зачастую у них 
наблюдаются однообразие и неточность в употреблении слов, 
содержащих обобщения, оттенки значений, названия явлений 
природы, а также абстрактные понятия. Значительные трудности 
испытывают дети при самостоятельном образовании слов, 
наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного 
числа с использованием непродуктивных окончаний, характерно 
смешение форм склонения, особенно много трудностей при 
овладении предложными конструкциями. В активной речи 
правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные 
ранее предлоги. У детей с ОВЗ 7 года жизни отмечается в целом 
возросший уровень речевых навыков, но их речь в полном объеме 
еще не соответствует норме. Они адекватно отвечают на вопросы, 
могут без помощи логопеда составить несложный рассказ по 
картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо 
известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание 
в пределах близкой им темы. Объем обиходного словаря 
приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция роста 
количества слов, появление однородных членов, входящих в 
структуру распространенного предложения. Стремление детей 
пользоваться разными типами предложений является показателем 
возросшей речевой активности, а также желанием в своих 
высказываниях отразить более сложные связи и отношения 
объективной действительности. 

Двигательная 
Возрастная норма.  
Расширяются представления о самом себе, своих физических 
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, 
бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 
появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен 
быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 
этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, 
способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 
скоординированности движений рук и ног; могут выполнять 
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разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в 
движении, способны четко метать различные предметы в цель. В 
силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 
физических качеств дошкольник этого возраста часто 
переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 
физические действия. 

 
Дети с ОВЗ.  
Характерна общая соматическая ослабленность и замедленное 
развитие локомоторных функций, присуще и некоторое 
отставание в развитии двигательной сферы: плохая координация 
сложных движений, неуверенность в воспроизведении точно 
дозированных движений, снижение скорости и ловкости их 
выполнения. Дети отстают от нормально развивающихся 
сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 
пространственно- временным параметрам, нарушают 
последовательность элементов действия, опускают его составные 
части. 
Возрастная норма.  
Старшие дошкольники владеют культурно - гигиеническими  
навыками (умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 
рот после еды, пользоваться носовым платком и 
расческой).Умеют аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом;   обращаться с просьбой, 
благодарить. Владеют навыками самообслуживания: одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 
сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 
(мыть, протирать, чистить). Дети способны аккуратно выполнять 
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 
после работы. У детей ярко выражено желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 
быть полезными окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда. Появляются умения самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 
помощь. Формируются навыки планировать трудовую 
деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 
несложные заготовки.  

Самообслуживание 

Дети с ОВЗ.  
Навыки самообслуживания формируются к концу дошкольного 
периода, причем могут встречаться случаи, когда дети так и не 
понимают последовательность логику действий, входящих в 
навык. Обычно дети с ОВЗ проявляют исполнительность и 
аккуратность при выполнении работ по уборке помещения и 
территории, по уходу за растениями и животными, но только в 
том случае, если эти работы не требуют от них длительного 
напряжения и разнообразны. Такие дети любят участвовать в 
самодеятельности, причем именно в этом случае весьма отчетливо 
проявляются их интересы и возможности.  

Познавательно- 
исследовательская 

Возрастная норма.  
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 
могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение 
метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 
предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
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котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 
прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 
отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 
они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 
однако часто приходится констатировать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. Продолжает развиваться внимание 
дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 
минут. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 
уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 
ему в дальнейшем успешно учиться в школе 

 
Дети с ОВЗ.  
Во всех видах мыслительной деятельности у детей 
обнаруживается отставание. В целом решение соответствующих 
возрасту мыслительных задач на наглядно-практическом уровне 
для них доступно, однако дети могут затрудняться в объяснении 
причинно-следственных связей. Важное значение, для понимания 
своеобразия мыслительной деятельности детей с трудностями в 
обучении, имеет анализ особенностей их словесно-логического 
мышления. Для них характерен недостаточно высокий уровень 
сформированности всех основных интеллектуальных операций: 
анализа, обобщения, абстракции, переноса. У детей 
обнаруживаются недостаточная гибкость мышления, склонность к 
стереотипным решениям, использование неадекватных способов 
действия. По данным Г.М. Капустиной, дети ЗПР седьмого года 
жизни, владеют некоторыми математическими представлениями и 
умениями: правильно указывают большую или меньшую группу 
предметов, воспроизводят числовой ряд в пределах пяти (далее 
часто с ошибками), в обратном счете затрудняются; 
пересчитывают небольшое количество предметов (в пределах 
пяти), но нередко не могут назвать результат 

Конструирование из 
различных материалов  

Возрастая норма.  
Дети подготовительной группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные 
особенности различных деталей, но и определяют их форму на 
основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 
необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны 
выполнять различные по степени сложности постройки как по 
собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети 
уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально 
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обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — 
он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. 
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. 

Изобразительная 
Возрастная норма. 
Рисунки приобретают более  детализированный характер, 
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 
охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 
дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 
руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. При правильном педагогическом 
подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. В изобразительной 
деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. 
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 
узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 
усложняется техника рисования. Дети могут передавать 
характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 
цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, 
осваивать новые способы рисования, использовать способы 
различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 
передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 
выделения в рисунке главного. В лепке дети могут создавать 
изображения с натуры и по представлению, также передавая 
характерные особенности знакомых предметов и используя 
разные способы лепки. В аппликации дошкольники осваивают 
приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 
сложенной пополам, гармошкой.  

 
Дети с ОВЗ.  
В подавляющем большинстве у детей старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ отсутствуют сюжетные  изображения. Однако есть 
дети, которые в состоянии изобразить простой сюжет, располагая 
его только по краю бумаги. Но сюжет этот зачастую примитивен, 
беден, слабо развернут по содержанию, шаблонизирован. 
Довольно часто встречаются искажения формы и пропорций, 
ошибки в передаче цвета и пространственных отношений. Низкий 
уровень изобразительных умений у тех детей, которые передают 
несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 
располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета, 
несколько нарушают пропорции в изображении, используют 
один-два цвета; техническими и изобразительными навыками 
пользуются еще недостаточно осознанно и самостоятельно, 
творчества не проявляют. Средний уровень изобразительных 
умений имеют те дети, которые создают сюжетное изображение, 
используя разнообразные композиционные решения, различные 
цвета и оттенки, а также пытаются передать характерные позы, 
динамику или статику, жесты, мимику, существенные детали, но 
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не передают в композиции трехмерность пространства. 
Возрастная норма.  
Дети старшего дошкольного возраста владеют литературным 
багажом (сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками. Способны испытывать сострадание 
и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем. У детей формируется чувство юмора. 
В своей речи дети начинают использовать выразительные 
средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 
Умеют интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 
содержанию литературной фразы), обладают умением петь 
самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. С удовольствием самостоятельно 
придумывают, импровизируют мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
музыкальные пьесы и танцы. Умеют выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание. К концу 
дошкольного детства ребенок формируется как «будущий 
самостоятельный читатель». В возрасте 6-7 лет он воспринимает 
книгу в качестве основного источника получения информации. В 
условиях общения со взрослым он активно участвует в 
многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 
тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже 
способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 
предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 
прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 
проявляют творческую активность: придумывают концовку, 
новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, 
дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки 
произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 
сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 
произведений, читают их выразительно, стараясь подражать 
интонации взрослого или следовать его советам по прочтению, 
способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или 
роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 
необходимый текст. Играя в любимых персонажей, дети могут 
переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения 
со сверстниками. К концу дошкольного детства ребенок 
накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге - 
важнейший итог развития дошкольника читателя. Место и 
значение книги в жизни - главный показатель общекультурного 
состояния и роста ребенка 7 лет. 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 
Музыкальная  

 

Дети с ОВЗ.  
Несложные небольшие рассказы, сказки слушают с вниманием, 
пересказывают с помощью вопросов, но скоро забывают; общий 
смысл прочитанного понимают.   

 
1.5. Планируемые результаты. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

НОДА 
К четырем с половиной годам ребенок:  
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- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,  
желание общаться с помощью жеста, слова, стремится к расширению понимания речи;  
- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

жизни;  
- понимает и выполняет словесные инструкции;  
- различает лексические значения слов и простых грамматических форм слова;  
- пополняет пассивный и активный словарный запас с последующим частичным 

включением его в речь;  
- показывает, называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  
- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя жесты, звукокомплексы, слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов);  
- использует для передачи сообщения жесты, звукокомплексы, слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами;  
- произносит простые по артикуляции звуки;  
- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;  
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый);  

- соблюдает в игре элементарные правила;  
- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  
- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);  
- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;  
- различает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

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

результатам;  
- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции;  
- с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах;  
- выражает стремление осваивать различные виды движения;  
- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве;  
- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  
- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;  
- с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия.  
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с НОДА 
К шести годам ребенок:  
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- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 
состояний, свойств, качеств, встречающихся в повседневной жизни;  

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 
сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 
рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 
игрушки, картинки, из личного опыта;  

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  
- владеет простыми формами фонематического анализа;  
- использует различные виды интонационных конструкций;  
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, благодарит за помощь;  
- занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени;  
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

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

- 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;  

- узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 
сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

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

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 
возможностями, пассивным и активным словарным запасом с последующим включением его в 
речь;  

- с незначительной помощью взрослого пересказывает сказку, рассказ, рассказывает по 
картинке, пересказывает небольшие произведения;  

-с незначительной помощью взрослого составляет описательный рассказ по вопросам , 
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

- с помощью взрослого изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 
композиции, замысел опережает изображение;  

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства;  

- знает основные цвета и их оттенки;  
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- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  
- выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития;  
- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.  
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи-восьми годам ребенок:  
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  
- составляет различные виды описательных рассказов, с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы ( с незначительной помощью 
взрослого);  

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 
дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа  
- осознает слоговое строение слова,  
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
- владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.;  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования;                                                           - владеет элементарными 
математическими представлениями: количество в пределахдесяти, 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;  
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- определяет времена года, части суток;  
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей;  

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры;  

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  
- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 
искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка, воспринимает 
музыку, художественную литературу, фольклор;  
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 
- сопереживает персонажам художественных произведений;  
- выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых;  
- знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;  
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
В МБДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития 

детей с ОВЗ в рамках психолого-педагогической диагностики логопедом, психологом, 
воспитателями. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач:  

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка с 
ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции 
особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации 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.  
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;  
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 -  карты развития ребенка с НОДА;  
 -  различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА.  
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  
 В соответствии с 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,  обеспечивая тем самым качество 
основных образовательных программ дошкольного образования в разных условия их реализации 
в масштабах всей страны.  

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 
организуются на основе Положения о ПМПк, предполагают в начале и конце каждого учебного 
года проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка (в индивидуальной 
форме) в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, 
оценку уровня и особенностей психического развития для определения его образовательных 
потребностей. Диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь-октябрь, апрель) и 
промежуточный в январе.   

    Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 
воспитанника с ОВЗ в образовательном пространстве МБДОУ в рамках психолого-
педагогического сопровождения являются психолого-медико-педагогические консилиумы, 
деятельность которых регулируется «Положением о ПМПк МБДОУ «Детского сада 
«Солнышко». 

На первом этапе в рамках деятельности ПМПк специалисты МБДОУ в первые две недели 
пребывания ребенка с ОВЗ в МБДОУ знакомятся с социальным окружением ребенка, данными о 
нервно-психическом и соматическом состоянии ребенка (на основании медицинской карты), 
осуществляют первичное диагностическое обследование. Основная задача деятельности 
специалистов на данном этапе оценка уровня и особенностей развития ребенка в соответствии с 
возрастом. Каждый специалист оценивает состояние психофизического развития в соответствии 
со своей специализацией. Педагог-психолог оценивает уровень развития сенсорно-перцептивной 
сферы и эмоционально-личностное развитие ребенка. Воспитатели оценивают 
сформированность навыков самообслуживания и гигиены, социально-бытовую ориентировку. 
По каждому направлению разработаны диагностические карты, которые помогают 
проанализировать результаты обследования, спланировать работу специалистов и увидеть 
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динамику развития ребенка. Далее представлена примерная диагностическая карта контроля 
развития навыков самообслуживания и гигиены.  

  Второй этап - коллегиальное обсуждение полученных результатов в ходе обследования 
ребенка, на котором специалисты оценивают состояние психофизического развития ребенка, 
дают прогноз его возможностей в плане воспитания, обучения, и социальной адаптации в рамках 
своей деятельности. Результаты коллегиального обсуждения заносятся в аналитическую 
справку.  

 На третьем этапе обсуждаются пути дальнейшего развития и коррекционные мероприятия, 
которые будут способствовать социальной и образовательной адаптации ребенка в соответствии 
с его возможностями и особенностями, координация и согласованность последующего 
взаимодействия специалистов с ребенком. Определяется последовательность включения 
различных специалистов в работу с ребенком, т.е. составляется индивидуальный 
образовательный маршрут ребенка в соответствии с непосредственной образовательной 
деятельности в группе. Где указывается направление работы, количество занятий и время их 
проведения по данному направлению в определенный период времени, используемые 
программы и технологии, форма проведения занятия (индивидуальная, подгрупповая, 
групповая), Ф.И.О. специалиста ответственного за направление работы.  

На четвертом этапе специалисты сопровождения в зависимости от структуры дефекта и 
степени его выраженности определяют содержательную направленность коррекционно-
образовательной работы, т.е. составляют индивидуальные планы работы с ребенком.  

Примерная структура индивидуальной образовательной программы для ребенка с ДЦП 
может быть представлена в следующем виде:  

1. Титульный лист, который включает в себя наименование учреждения, фамилия, имя 
ребенка, гриф утверждения программы на заседании ПМПк.  

2. Данные о ребенке (год рождения, адрес проживания, диагноз, откуда поступил в 
дошкольное учреждение, дату поступления, заключение и рекомендации ПМПК, № протокола).  

3. Анамнестическая карта развития ребенка (фамилия, имя, отчество родителей, 
образовательный уровень, место работы, контактные телефоны, с кем проживает ребенок, 
семейно-бытовые условия, наличие инвалидности у близких родственников).  

4. Выписка из медицинской карты (история развития) 
5. Диагностические карты.  
6. Аналитическая справка по результатам диагностики на начало учебного года.  
7. Индивидуальный образовательный маршрут.  
8. Планы индивидуальной работы специалистов педагога-психолога, музыкального 

руководителя, логопеда, воспитателя по обучению татарскому языку, воспитателей группы на 
соответствующий конкретный период, на основе заключений и рекомендаций специалистов 
ПМПк.  

9. Аналитические справки по результатам освоения программного материала на конец 
учебного года.  

Таким образом, нами представлен один из подходов к организации индивидуально-
ориентированной помощи ребенку с ОВЗ, посещающему детский сад, всеми специалистами 
ДОУ. Разработка индивидуальной образовательной программы позволяет создать условия для 
качественной индивидуализации образовательного процесса различных категорий детей с ОВЗ.  

 Такой подход к оформлению результатов позволяет хорошо видеть траекторию 
продвижения ребенка в образовательном пространстве с момента поступления в МБДОУ до 
завершения им уровня дошкольного образования и перехода в школу. Организация работы по 
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проведению педагогической диагностики (мониторинга) способствует индивидуализации и 
дифференциации коррекционно-образовательного процесса в МБДОУ.  

Формы проведения диагностики воспитателями и специалистами преимущественно 
представляют собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 
педагогические пробы, организуемые педагогом.  

В МБДОУ проводится также психологическая диагностика развития детей педагогом-
психологом, которая направлена, прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-
психологических особенностей детей с ОВЗ.  

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия 
его родителей (законных представителей), которое прописано в Договоре с МБДОУ.  

 Результаты психолого-педагогической диагностики используются для решения задач 
психолого-педагогического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей с ОВЗ.  

 На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются 
возможные причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный 
образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь 
на «зоны ближайшего развития», разрабатывается индивидуальная коррекционно-
развивающая программа (далее ИКРП). Также на ПМПк определяются направления 
коррекционно-педагогической помощи ребёнку и родителям, для проведения коррекционных 
мероприятий у разных специалистов.  

 
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на 2-х государственных языках: русский и 
татарский (по желанию родителей).  

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Содержание АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие.  
 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности: 

    -общении; 
    -игре; 
    -познавательно-исследовательской деятельности.  
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
Формы организации образовательной деятельности 
 

Формы работы  Направления 
развития и 
образования детей 
(далее - 
образовательные 
области):   

1й, 2й год обучения  2й, 3й год обучения  

Физическое 
развитие  

Игровая беседа элементами  
движений  
Игра  
Утренняя гимнастика 
Интегративная деятельность  
Упражнения  
Экспериментирование  
Ситуативный разговор  
Беседа  
Рассказ  
Чтение  
Проблемная ситуация  
 

Физкультурное занятие  
Утренняя гимнастика  
Игра  
Беседа  
Рассказ  
Чтение  
Рассматривание.  
Интегративная  деятельность 
Контрольно- диагностическая  
деятельность  
Спортивные и физкультурные 
досуги  
Спортивные состязания Совместная 
деятельность  
взрослого и детей тематического 
характера  
Проектная деятельность  

Социально-
коммуникативное  

Игровое упражнение  
Индивидуальная игра  
Совместная с воспитателем игра  
Совместная со сверстниками игра 
(парная, в малой группе)  
Игра  
Чтение  
Беседа  
Наблюдение  
Рассматривание  
Чтение  
Педагогическая ситуация  
Праздник  
Экскурсия  
Ситуация морального выбора  
Поручение  
Дежурство.  
 

Индивидуальная игра.  
Совместная с воспитателем игра.  
Совместная со сверстниками игра  
Игра  
Чтение  
Беседа  
Наблюдение  
Педагогическая ситуация.  
Экскурсия  
Ситуация морального выбора.  
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность  
Праздник  
Совместные действия  
Рассматривание.  
Проектная деятельность  
Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач.  
Экспериментирование  
Поручение и задание  
Дежурство.  
Совместная деятельность  
взрослого и детей тематического 
характера  
Проектная деятельность  

Речевое развитие  Рассматривание  Чтение.  
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Игровая ситуация  
Дидактическая игра  
Ситуация общения.  
Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых).  
Интегративная деятельность  
Хороводная игра с пением  
Игра-драматизация  
Чтение  
Обсуждение  
Рассказ  
Игра  

Беседа  
Рассматривание  
Решение проблемных ситуаций.  
Разговор с детьми  
Игра  
Проектная деятельность  
Создание коллекций  
Интегративная деятельность  
Обсуждение.  
Рассказ.  
Инсценирование  
Ситуативный разговор с детьми  
Сочинение загадок  
Проблемная ситуация  

Познавательное 
развитие  

Рассматривание  
Наблюдение  
Игра-экспериментирование 
Исследовательская  
деятельность  
Конструирование.  
Развивающая игра  
Экскурсия  
Ситуативный разговор  
Рассказ  
Интегративная деятельность  
Беседа  
Проблемная ситуация  
  

Создание коллекций  
Проектная деятельность  
Исследовательская деятельность.  
Конструирование  
Экспериментирование  
Развивающая игра  
Наблюдение  
Проблемная ситуация  
Рассказ  
Беседа  
Интегративная деятельность  
Экскурсии  
Коллекционирование  
Моделирование  
Реализация проекта  
Игры с правилами  

Художественное –
эстетическое  
развитие  

Рассматривание эстетически  
привлекательных предметов  
Игра  
Организация выставок  
Изготовление украшений  
Слушание соответствующей  
возрасту народной,  
классической, детской музыки  
Экспериментирование со 
звуками  
Музыкально-дидактическая 
игра  
Разучивание музыкальных игр 
и танцев  
Совместное пение  
  

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности.  
Создание макетов, коллекций и их 
оформление  
Рассматривание эстетически  
привлекательных предметов  
Игра  
Организация выставок  
Слушание соответствующей  
возрасту народной, классической, 
детской музыки  
Музыкально- дидактическая игра  
Беседа интегративного  

2.3. Модель коррекционно-развивающей работы в группе 
Сфера развития   Задачи коррекционно-развивающей работы  

Продуктивная  
 

- Развитие навыков продуктивной деятельности: рисования, 
лепки, аппликации, конструирования. 
- Развитие умений: 
- создавать замысел в продуктивной деятельности, 
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реализовывать его, выразительные и изобразительные средства 
в соответствии с замыслом; 
- включать результаты продуктивной деятельности в игру, 
общение, развернутую, дифференцированную оценку 
результатам своей деятельности. 
- Стимулирование гордости за свои достижения 

Личностная Стимулирование активной деятельной позиции по отношению к 
окружающему. 
- Воспитание целеустремленности, самостоятельности, 
доброжелательности, отзывчивости. 
- Воспитание готовности подчинять свои действия социальным 
нормам и правилам. 
- Развитие адекватных способов самовыражения 

Познавательная Обучение использованию сенсорных эталонов для познания 
действительности.  
- Развитие перцептивных операций по соотнесению 
сенсорных эталонов со свойствами реальных объектов.  
- Развитие умений наблюдать объекты окружающего мира, 
отражать в речи итог наблюдения  
- Развитие умения поддерживать свое внимание в течение 
определенного времени в процессе организованной взрослым 
и самостоятельной деятельности  
- Обучение воспроизведению материала в соответствии с 
поставленными взрослым мнемическими целями (запомнить 
и вспомнить). - Стимулирование интеллектуальных усилий 
для запоминания информации.  
- Развитие потребности в проверке правильности 
воспроизведения. Обучение приемам самоконтроля процесса 
и результата запоминания  
Обучение составлению сериационных рядов с определением 
принципа сериации.  
- Развитие умения устанавливать технологическую цепочку 
создания некоторых предметов: хлеб, стол, книга, платье.  
- Стимулирование стремления принимать участие в 
элементарных экспериментах.  
- Развитие умений:  
- выразительно отражать свои наблюдения, впечатления в 
разных видах художественно-изобразительной деятельности;  
- подробно описывать замысел до начала деятельности и 
точно воплощать его;  

- творчески применять усвоенные способы 
изображения в рисовании, лепке, аппликации;   

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 
в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность 
вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 
определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Нерегламентированная деятельность, час 

 
Год обучения 

  

Регламентируемая 
деятельность (ООД) 

Самостоятельная 
деятельность 

Совместная 
деятельность 

1 й год 2 по 15 мин 7 3-4 
2 й год 2-3 по 15-20 мин 6 3-3,5 
3 й год 3 по 25 мин 5 2,5-3 

 
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 
- индивидуальная, подгрупповая. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
      Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание его в 
условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 
принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, является условием 
полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный 
ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную 
активность. Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно 
важное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня 
развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 
деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 
ориентировки в окружающем мире и его осведомленности.     
        Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 
интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем беззаветнее ребенок отдается 
собственной активности, тем сильнее затем у него возникает потребность в совместной 
деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого.                         
         Педагоги нашего детского сада используют различные формы взаимодействия ребенка и 
взрослого - носителя знаний, благодаря чему содержательнее становится собственная активность 
ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников возникает ряд 
специфических видов детской деятельности, выполнение которых характеризуется высоким 
уровнем самостоятельности и оригинальности. Специфические виды деятельности развиваются, 
у здоровых детей, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 
истинно детская сущность.  
         К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид 
поисковой деятельности. Однако у детей с ОВЗ без активирующей и организующей 
деятельности взрослого этого не происходит. Педагог организует экспериментирование, которое 
лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. 
Педагог учит малыша сначала примерять вкладыши по размеру, решая проблемную ситуацию – 
«войдет-не войдет», перекладывать кастрюльки и крышки и т. д. ; затем –переливать воду из 
разных кружечек, стаканчиков, тарелочек –чтобы ответить на вопрос: сколько же воды в 
стакане? и т.д.. Чтобы такая познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 
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развивающий эффект в нашем ДОУ созданы условия, необходимые для развития познавательно-
интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы:  
-предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию;  
- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-познавательной деятельности 
детей;  
- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 
конкретной группы;  
- родители информированы обо всём, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 
нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  
         При организации работы по поддержке детской инициативы мы придерживаемся 
следующих принципов:  
• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 
деятельности с взрослым, в игре  
и в самостоятельной деятельности.  
• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через 
осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации.  
• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 
потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  
       Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых мы говорили выше, не 
достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Для детей с ОВЗ 
особенно важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной 
деятельности.  
Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для поддержки инициативы 
детей с ОВЗ являются:  
1. Коррекционно-развивающие занятия. В процессе специально организованной познавательной 
детской деятельности педагог поощряет любое проявление активности, инициативы и 
самостоятельности. Использует большое количество разных приёмов, соответствующих уровню 
психологического развития каждого ребёнка с ОВЗ.  
2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 
экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают интересную проблему, проводят опыты 
с реальными предметами, делают выводы на основе самостоятельных практических действий.  
3. Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в образовательно-
воспитательный процесс природные объекты и различную деятельность с ними. Это 
положительно сказывается на познавательной активности и общем психическом состоянии детей 
с ОВЗ.  
4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 
и живой природы. Педагоги предлагают детям самим придумать как и из чего сделать поделку. 
При затруднениях, предлагают выбрать материал (например из 2-х и более) и показывают 
возможные способы действий, оставляя конечный выбор за ребёнком.  
5. Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают детскую самостоятельную 
деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, 
сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели.  
6. Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает нацелить родителей на 
необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет 
вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания 
выполняются совместно).  
7. Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условия для всестороннего 
психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся онтогенетических недостатков. В 
специально организованной педагогом игре воспитываются активность, самостоятельность, 
инициативность. Ребёнок учится действовать коллективно, закладываются основы продуктивной 
коммуникации. Педагоги используют различные виды игр: подвижные, спортивные, 
дидактические, сюжетно-ролевые (творческие), диагностические, коррекционно - развивающие, 
игры драматизации, игры-инсценировки. Это способствует повышению познавательной 
активности и инициативности детей с ОВЗ.  



 35 

8. Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно 
большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и 
известного педагогу) пути. Проектная деятельность подразумевает выражение инициативы и 
проявление самостоятельной активности. 
            Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. 
Педагог даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 
развивать творческие способности, коммуникативные и познавательные навыки, что 
предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 
доступной системы средств. 
           В группах  правильно организованна развивающая предметная среда и ее содержательное 
наполнение, используется ряд эффективных методов и приемов, происходит тесное 
взаимодействие с родителями, организуется совместная практическая деятельности взрослых и 
детей. Всё это является важными условиями поддержания и развития детской познавательной 
активности. 
      

2.5. Взаимодействие взрослых 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 
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.  
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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. 
 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
     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:  

- 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. 
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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: 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. 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.  

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.  
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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 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 
застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками-липучками.  

    В настоящее время в МБДОУ решается задача по установлению с семьями родителей 
партнерских отношений.  

На основе анализа психолого-педагогической литературы, современных подходов к 
организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения, 
анкетирования родителей и педагогов МБДОУ на тему социального партнерства детского сада и 
семьи в детском саду разработана модель взаимодействия с семьями воспитанников на основе 
социального партнерства. Модель отражает специфику организации процесса взаимодействия с 
семьями воспитанников, имеющих детей ОВЗ. Целью взаимодействия является создание 
единого образовательного пространства «детский сад - семья», обеспечивающего целостное 
развитие личности дошкольника с ОВЗ, через повышение педагогической компетенции 
родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в обществ.                                                                  

  Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 
1. Планирование и реализация психолого-педагогической поддержки важнейших 

социальных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной (досуговой), влияющих на 
качество семейного воспитания.  

2. Вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и психологии 
развития;  

3. Сформировать адекватную самооценку.  
4. Формирование интереса родителей к личностному развитию ребенка на основе его 

компенсаторных возможностей,  
5. Формирование позитивного образа ребенка, его будущего через изменение уровня 

родительских притязаний.  
6. Создать условия для формирования навыков конструктивного взаимодействия и 

общения, способствующих оптимизации детско-родительских отношений.  
7. Развивать способность принимать, понимать и доверять друг другу, осознавать важность 

родительского внимания и воспитания.  
8. Помочь родителям найти среди членов клуба единомышленников, оказать 

психологическую поддержку в воспитании и развитии ребёнка.  
9. Осуществлять совместную с коллективом дошкольного учреждения целенаправленную 

систематическую работу по всестороннему развитию детей (создание партнерских отношений).  
10. Помочь родителям в создании игровой среды в домашних условиях. 
 

Работа с родителями детей, нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении 
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Одной из важнейших задач организации в МБДОУ коррекционно-развивающей работы 
является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной 
деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает 
трудности в своем развитии  

Коллективные формы общения  
В соответствие с годовым планом:  
- общие родительские собрания;  
- групповые родительские собрания с привлечением специалистов;  
- Открытые мероприятия для родителей (май).  
Планируются на основании запросов родителей:  
 - тренинги;  
- «круглые столы»;  
- «плановые консультации»;  
- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  
Индивидуальные формы работы семьей:  
- анкетирование и опросы;  
- Консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня.  
Система взаимодействия с родителями включает:  
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 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. 
 

Реальное участие родителей  
в жизни ДОУ   

Формы участия  
 

Периодичность  
сотрудничества  

В проведении 
мониторинговых 
исследований  

-Анкетирование  
- Социологический опрос  
-интервьюирование  
- «Родительская почта»  

3-4 раза в год  
По мере необходимости  
1 раз в квартал  

В управлении ДОУ  
 

- участие в работе 
попечительского совета, 
родительского комитета, 
педагогических советах.  

По плану  
 

В просветительской 
деятельности, направленной 
на повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей  

-наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые 
фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых 
дел», «Мы благодарим»;  
-памятки;  
-создание странички на сайте 
ДОУ;  
-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 
конференции;  
- распространение опыта 
семейного воспитания;  

1 раз в квартал  
 
 
 
 
 
 
Обновление постоянно  
1 раз в месяц  
 
По годовому плану  
 
 
1 раз в квартал  
 



 40 

-родительские собрания;  
- выпуск газеты для 
родителей  

1 раз в квартал  

В воспитательно-
образовательном процессе 
ДОУ, направленном на 
установление сотрудничества 
и партнерских отношений  
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство  

- Дни открытых дверей.  
- Дни здоровья.  
Совместные праздники, 
развлечения.  
-Встречи с интересными 
людьми  
  

1 раза в год  
1 раз в квартал  
По плану  
 
По плану  
1 раз в квартал  
 
  

 
3. Основные направления деятельности специалистов по коррекции 

нарушений развития детей 
Основные направления деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 
процесса. 

В рамках стандарта деятельности: 
Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 
-Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в подготовительной группе. 
-Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 
-Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 
 
Дополнительно: 
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 
родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 
воспитательно-образовательного процесса. 

 
Психопрофилактика 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 
психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 
этих детей в социум. 

В рамках стандарта деятельности: 
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды: 
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- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 
для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 
требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 
Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно 

с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 
Дополнительно: 
-Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 
-Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 
-Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 
-Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 
Коррекционная и развивающая работа. 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления и особенностей ДОУ, с учетом специфики детского коллектива (группы), 
отдельного ребенка. 

     В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 
предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 
которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний 
может быть, как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 
эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют в конечном 
счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 
Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если 
выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 
консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на 
основании решения психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ. Дальнейшая 
коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 
заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

В рамках стандарта деятельности: 
-Проведение занятий с детьми 2-3 лет – Адаптационные занятия 
-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 
подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с 
учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года). 
-Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 
консультирования. 
-Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы 
воспитателей в группах с детьми с ДЦП. 
Психологическое консультирование 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 
процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 
индивидуальной программы воспитания и развития. 
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 
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при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 
ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 
компетентности педагога-психолога ДОУ.  
В рамках стандарта деятельности: 
-Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- 
образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 
-Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями и детей-инвалидов. 
Дополнительно: 
-Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 
педагогов и родителей. 
-Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 
учреждения с целью личностного и профессионального роста. 
 
Психологическое просвещение 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
администрации ДОУ и родителей, а именно: 
- повышение уровня психологических знаний; 
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 
изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 
В рамках стандарта деятельности: 

Проведение систематизированного 
психологического просвещения педагогов в 
форме семинаров, конференций, практикумов 
по темам: 

1.Психофизиологические особенности детей 
каждой возрастной группы. 
2. Закономерности развития детского 
коллектива. 
3.Особенности работы педагога с 
проблемными детьми. 
4. Стили педагогического общения. 
5. Психологические основы взаимодействия с 
семьей. 
6. Особенности построения 
воспитательно-образовательного процессе с 
учетом гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного 
психологического просвещения родителей в 
форме родительских собраний, круглых 
столов и пр. с обязательным учетом в 
тематике возраста детей и актуальности 
ассматриваемых тем для родителей по 
темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 
2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 
3. Наиболее типичные ошибки семейного 
воспитания. 
4. Профилактика неблагоприятного 
развития личности ребенка: инфантилизма, 
демонстративности, вербализма, ухода от 
деятельности и прочее. 
5. Воспитание произвольности поведения и 
управляемости. 
6. Психологическая готовность к обучению. 
7. Половое воспитание и развитие. 
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Дополнительно: 
 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» и информационного стенда в 
пространстве ДОУ 
 
Основные направления деятельности воспитателя 
Деятельность воспитателя направлена на обеспечение всестороннего развития детей 
с ДЦП. Воспитатель осуществляет: 
- планирование (совместно с другими специалистами) и 
проведение фронтальных занятий; 
- планирование (совместно с другими специалистами) и организацию совместной 
деятельности всех воспитанников группы; 
- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 
индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ДЦП; 
- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с учетом 
рекомендаций специалистов; 
- консультирование родителей (законных представителей) детей с ДЦП по вопросам 
воспитания детей в семье; 
- ведение необходимой документации. 
Основные направления деятельности музыкального руководителя 
Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 
способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности детей с нарушением 
зрения. 
Музыкальный руководитель: 
- взаимодействует со специалистами группы по вопросам организации совместной 
деятельности всех детей на занятиях, праздниках развлечениях, утренниках и т.д.; 
- проводит занятия со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с 
другими специалистами: учителем-дефектологом, педагогом-психологом, инструктором 
ЛФК); 
- консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 
средств; 
- ведение соответствующей документации. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение и особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды 

      МБДОУ «Детский сад «Солнышко» АМР РТ  построен по типовому проекту. Территория 
ограждена, участок озеленён, оформлен цветником. Оборудована спортивная площадка, участки 
для организации прогулок детей (12 участков). Развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ. 
Группы и участки оборудованы материалом и инвентарём для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей. Развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает реализацию программ; учет национально-культурных, 
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 
возрастных особенностей детей.      Развивающая среда детского сада   построена на  следующих  
принципах:  
1) насыщенности;  
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2) трансформируемости;  
3) полифункциональности;  
4) вариативности; 
5) доступности;   
6) безопаснсти.   

Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 
пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований ФГОС, принципов, 
предложенных Петровским В.А.  В   детском саду    функционируют дополнительные 
помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса за рамками Примерных  
требований  по всем направлениям развития ребенка. Все помещения оборудованы в 
соответствии с санитарными нормами и их назначением. Помещения эстетично оформлены, 
создана обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное пребывание в детском 
саду. Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиН.  Мебель соответствует  
росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста 
развивающий  эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Вид помещения. Функциональное 
использование 

Оборудование 

Групповые комнаты 
Сюжетно-ролевые игры  
Самообслуживание 
Трудовая деятельность  
Ознакомление с природой  
Проведение занятий  
Дневной сон  
Организация питания 

Детская мебель для практической деятельности  
Книжный уголок  
Уголок для изобразительной деятельности  
Игровая мебель.  
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр Уголок 
для театрализованной деятельности  
Природный уголок  
Физкультурный уголок  
Конструкторы различных видов Головоломки, 
мозаики, настольно-печатные игры  
Развивающие игры по логике  
Различные виды театров  
Уголок уединения 

Раздевальная комната 
Информационно-просветительская работа с 
родителями  
 

Наглядно-информационный уголок для 
родителей; 
детские шкафчики для одежды, скамейки, 
столы; информационные  стенды  для  
родителей.  
Выставки детского творчества 

Методический кабинет  
Осуществление методической помощи 
педагогам  
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов  
Выставка дидактических и методических 
материалов для организации работы с детьми 
по различным направлениям развития  
 

Ноутбук  
Библиотека педагогической и методической 
литературы Библиотека периодических изданий  
Пособия для занятий  
Опыт работы педагогов  
Материалы консультаций, семинаров, школы 
педагогического мастерства 
Демонстрационный, раздаточный материал для 
занятий с детьми  
Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал  
 ООД по разделу «Музыка» Индивидуальные 
занятия  
Театральные представления Музыкальные 
досуги, развлечения.  

Библиотека  методической литературы, 
сборники нот  
Пособия, игрушки, атрибуты для музыкальных 
занятий 
Телевизор,   
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Праздники  
Мероприятия для родителей  

Музыкальный центр  
Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными 
произведениями Ширма для кукольного театра 

Физкультурный зал 
Проведение  занятий физической культуры 
Проведение развлечений, досугов, 
праздников 
Свободная двигательная деятельность 
Спортивные праздники и развлечении 
Индивидуальная работа 

Гимнастические палки  
Скакалки  
Мячи резиновые 2-х размеров Обручи 
гимнастические   
Полумаски  
Маты  
Дорожки здоровья 

Кабинет татарского  языка   
Организованная образовательная 
деятельность Индивидуальная работа  
Консультативная работа с родителями 

Интерактивная доска 
Ноутбук 
УМК по обучению русских детей –татарскому 
языку. 
детей татар - русскому языку. 
Методическая литература 
Развивающие игры 
Раздаточные и демонстративные материалы 
Картины – иллюстрации из народных сказок 
Пособия 
Фланелеграф 
Тематические выставки 
Аудиозаписи сказок, детских песен на 
татарском языке 
Игровой модуль «Овощной магазин» 
Игровой модуль «Кафе» 
Игровая зона «Магазин одежды» 
Игровая зона «Магазин посуды» 
Куклы в национальном костюме 
Вязанные полумаски животных 
Игровой модуль «Животных» 
Пальчиковая игра 
Ширма 

Комната по обучению детей ПДД Автокласс  
Учебно-дидактический материал Методические 
пособия по обучению детей,  правилам 
безопасного поведения на дороге 
Развивающие игры  
Картины  и плакаты по обучению детей 
правилам безопасного поведения на дороге 

Кабинет логопеда 
Организованная образовательная 
деятельность Индивидуальная работа  
Консультативная работа с родителями 

Методическая литература 
Пальчиковые игры 
Пособия, игрушки 
Дидактические игры 
Развивающие игры 

Кабинет педагога – психолога 
Организованная образовательная 
деятельность Индивидуальная работа  
Консультативная работа с родителями 

Методическая литература 
Пальчиковые игры 
Пособия, игрушки 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
 

Физкультурная площадка  Беговая дорожка 
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Проведение  занятий физической культурой  
Проведение развлечений, досугов, 
праздников  
Свободная двигательная деятельность 
Спортивные праздники и развлечения  
Индивидуальная работа 

Участок по ПДД Полоса препятствия  
Спортивно-игровое оборудование  
Специально-оборудованный участок «Тропа 
здоровье» для проведения летний-
оздоровительных работ   
 

Развитие материально-технической базы, открытие дополнительных кабинетов 
позволяет улучшать информационно-методическое обеспечение, насыщать по содержанию 
предметно-развивающую среду, обеспечивать высокий уровень работы с дошкольниками по 
всем образовательным областям, а также осуществлять работу в режиме инновационного 
развития. 

Особенности предметно-пространственной среды для детей с ДЦП 

В групповых помещениях на минимальной площади размещено максимальное 
количество зон и центров активности для всестороннего развития, социализации, 
психологического благополучия детей с заболеванием детский церебральный паралич. При 
этом главная особенность нашей группы – предоставление больше пространства для 
двигательной активности. Развивающая предметно-пространственная среду нас не только 
коррекционно-развивающая, но доброжелательная, в которой воспитанники ощущают себя 
субъектами деятельности. Особый ребенок принят «на равных», его «особенность» не 
подчеркивается и не акцентируется, он проживает каждый возрастной этап в соответствии со 
своими индивидуальными темпами развития, подготавливается к успешной и активной 
жизни. 

-Художественно-эстетическое развитие – уголок художественного творчества (Обратите 
внимание, в этом уголке многообразие материала для творчества детей и развития моторики 
детей)  

- игровой материал по познавательному, социально-коммуникативному и речевому 
развитию: дид. игры, с/р игры «Больница», «Аптека», «Семья». «Парикмахерская», «Магазин», 
«Пограничник», «Ателье», «Автобус» и.т.д);  

- уголок познавательной и исследовательской деятельности, который совмещён с центром 
природы;  

- сенсомоторный и математический уголок;  
- лэпбуки на разные темы по проектам; 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя 
совокупность технических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты, созданные с учетом особых образовательных потребностей); наличие 
служб поддержки применения ИКТ. 

3.2. Преемственность в работе детского сада и школы 

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется 
тем, как развиты у будущего школьника интегративные качества, необходимые для 
осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в школе. 
Адаптированная основная образовательная программа направлена на достижение 
воспитанниками с ОВЗ готовности к обучению в школе. Итоговая оценка в группе 
предшкольной подготовки включает описание целевых ориентиров готовности к школе 
выпускника МБДОУ - будущего школьника. Обеспечение преемственности, формирование 
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положительной учебной мотивации дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в 
обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие – такова 
цель в работе педагогов дошкольного учреждения по обеспечении преемственности со 
школой.  

Содержание работы по преемственности работы детского сада и школы  

С педагогами:  
- Изучение программ, реализуемых в начальной школе и сравнительный анализ школьных 

и дошкольных программ.  
- Изучение литературы по вопросам подготовки к школе детей с ОВЗ.  
- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов 

и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  
- Подготовка консультативного материала для работы с родителями.  
- Разработка аналитического материала для сбора информации по запросу родителей о 

необходимости консультативной помощи (вопросники, анкеты, памятки и т.д.)  
- Оформление информационного и консультативного материала.  
- Проведение совместных мероприятий педагогов ДОУ с учителями начальных классов  
С детьми:  
- Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”.  
- Целевые экскурсии: знакомство со зданием школы, в школьную библиотеку, участие 

выпускников ДОУ  
- Ролевые игры: «Я иду в 1 класс», «Школа», «Лесная школа» и т.п.   
- Чтение художественной литературы.  
- Беседы.  
- Подготовка и проведение праздника «До свиданья, детский сад!»  
С родителями:  
- Беседы, анкетирование, вопросники и т.д.   
- Присутствие родителей детей с ОВЗ на открытых мероприятиях с детьми.  
- Индивидуальные консультации, беседы со специалистами по вопросам готовности к 

школьному обучению.   
- Подгрупповые и групповые консультации на родительских собраниях.  
- Наглядный информационный материал по вопросам готовности к школьному обучению. 

 Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей с ОВЗ к школьному 
обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 
готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 
позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 
социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей с ОВЗ к школе должна 
способствовать:   

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  
- личностного развития ребенка;  
- укрепления психического и физического здоровья;  
- целостного восприятия картины окружающего мира; 
 - формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  
- преодоления разноуровневой подготовки. 
 • Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
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 • Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 
обучения в ДОУ и начальной школе.  

 • Обеспечению более успешной адаптации детей с ОВЗ к обучению в начальных классах, 
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.  

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 
лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.     

3.3 Организация режима пребывания детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:   
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра;   

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования.   

Организация режима дня.  
 При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил:   
- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании).   
- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.   
- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.   
- Формирование культурно-гигиенических навыков.   
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.   
- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  - 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 
долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 
системы.   

Основные принципы построения режима дня:   
- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.   
- Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в МБДОУ для каждой возрастной группы определен свой 
режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 1 группа 
раннего возраст, 2 группа раннего возраста,  младшая, средняя, старшая,  подготовительная к 
школе группа. 

- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.    
Примерный режим дня с учетом расписания занятий 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в 
детском саду.  Для каждой возрастной группы разработан режим для холодного и тёплого 
времени года.   

В тёплое время года жизнь детей организуется на специально – оборудованных 
озеленённых участках детского сада (в зависимости от погодных условий). В помещении 
проводится приём пищи,  сон, гигиенические и оздоровительно – закаливающие процедуры. В 
связи с сокращением ООД (остаётся ООД по образовательным областям «физическая культура», 
«художественно-эстетическое развитие»), выход детей на прогулку происходит раньше. ООД  
осуществляется либо на прогулке, либо в группе (в зависимости от погодных условий). Время 
возвращения с прогулки скорректировано с учётом климата в РТ (высокая солнечная активность 
в полуденное время) и условий детского сада.  

В холодное время прогулки сокращается, в вечернее время прогулка не осуществляется. 
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Режим дня детей МБДОУ «Детский сад «Солнышко» АМР РТ в холодный период года на 
2018-2019 учебный год. 

Режимные моменты Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 - 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

Организационная детская деятельность, занятия 
со специалистами,  

самостоятельная деятельность 

9.00-10.00 9.00-10.35 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.30 10.35-12.35 10.50-12.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.30-12.40 12.35-12.40 12.50-12.55 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 12.40-13.00 12.55-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

 

Подготовка к уплотненному полднику. 
Уплотненный полдник. 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 

15.25-16.20 15.25-16.30 15.25-16.30 

Подготовка к уплотненному полднику, 
уплотненный полдник 

16.20-16.40 16.30-16.45 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 16.45-18.10 16.45-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход домой 

18.00-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 

Режим дня детей МБДОУ «Детский сад «Солнышко» АМР РТ в теплый период года 
на 2018-2019 учебный год. 

Режимные моменты Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовитель
ная к школе 
группа 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика  
(на улице) 

7.00 - 8.25 7.00 - 8.25 7.00 - 8.30 

Возвращение в группу, гигиенические 
процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 8.30 - 8.50 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка.  
ООД (физкультура, рисование, музыка). 
Самостоятельная деятельность на прогулке. 

9.00-12.30 9.00-12.30 9.00-12.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 
Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры. Самостоятельная деятельность 

12.30-12.40 12.30-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.40-13.00 12.40-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 
мероприятия, самостоятельная деятельность 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 
 

15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 

15.25-16.30 15.25-16.30 15.25-16.30 

Подготовка к уплотненному полднику. 
Уплотненный полдник. 

16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность, уход домой 

16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 
учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 
повышению эффективности воспитательно образовательного процесса, создает комфортные 
условия для формирования личности каждого ребенка. 

Комплексно - тематическое планирование 

Тема Время проведения Варианты итоговых мероприятий 
День знаний 20 августа – 1 сентября Праздник «День знаний» 

организованный сотрудниками 
детского сада 

Осень 1-30 сентября Праздник «Осень» 
День матери 15 ноября – 30 ноября Праздник «День знаний» 
Новогодний праздник 30 ноября – 31 декабря Праздник «Новый год»  
День Защитника Отечества 1-23 февраля Праздник посвященный Дню 

Защитника Отечества 
Выставка детского творчества 

8 марта 24 февраля – 8 марта  Праздник 8 Марта 
Выставка детского творчества 

Весна 1-20 апреля Праздник «Весна 
Выставка детского творчества 

День Победы 21 апреля – 9 мая Праздник посвященный Дню 
Победы 
Выставка 

Лето  Сабантуй 
Праздник «Лето» 
Выставка 
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Культурно-досуговая деятельность. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 
музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим 
с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 
разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 
музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять патриотическое 
и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и 
желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).  

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 
событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

 Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника 
Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 
индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка.    

 
 

 

 

 


