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        Рабочая программа образовательной  деятельности  разработана в соответствии с Адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития  (ТМНР) (далее – Программа)  и 
утвержденной в Образовательной организации ГБДОУ № 101 согласно ФГОС ДО и  «Федеральной адаптированной образовательной 
программе ДО, утвержденной приказом МП РФ от 24.11.2022 г. № 1022. 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №101 компенсирующего вида Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга  разработана в соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее-ФГОС ДО, Стандарт), 
на основе  «Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», утвержденной приказом МП РФ от 24.11.2022г. № 1022. Федеральная адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования (далее - Федеральная программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения 
федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809). 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 2 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее-Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 
основным общим и средним общим образованием. Программа является нормативно-управленческим документом ГБДОУ и согласно 
Закону  «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры) и 
организацию коррекционно-образовательной деятельности; обеспечивает построение целостного педагогического процесса с 
квалифицированной коррекцией нарушений, направленного на полное всестороннее развитие ребенка- физическое, социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое-во взаимосвязи. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 
отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 
самоценности дошкольного детства, как отправной точки включения и дальнейшего овладения разными формами жизнедеятельности в 
быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценности, 
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 
образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 
безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и экономики и 
связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=430402&date=16.01.2023&dst=100009&field=134
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социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, 
психологии развития, исследований семьи и детства и др. 
      Федеральная адаптированная образовательная программа (далее-Федеральная программа) позволяет реализовать несколько 
основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его 
гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), ориентированного на приобщение детей к 
традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 
знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 
общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенк и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия 
дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. 

Федеральная программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, осваиваемые 
обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - ДОО), и планируемые результаты освоения 
образовательной программы. Федеральная программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования  (далее - ФГОС ДО). Федеральная программа включает в себя учебно-методическую 
документацию, в состав которой входят Федеральная рабочая программа воспитания, примерный режим и распорядок дня дошкольных 
групп, федеральный календарный план воспитательной работы и иные компоненты.  

Целью Федеральной программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 
традиций. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

«Федеральная адаптированная образовательная программа» является обязательным документом, в соответствии с которым 
организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, самостоятельно разрабатывают и 
утверждают адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся раннего и 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми множественными нарушениями развития-далее ТМНР) с 
учетом особенностей развития и особых образовательные потребностей обучающихся с ТМНР. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=16.01.2023&dst=100014&field=134
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1. Целевой раздел 
1.1 Обязательная часть:  
*(соответствует содержанию целевого раздела (п.10) «Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утв. Приказом МП РФ от 24.11.2022г. № 1022). 

1.1.1 Пояснительная записка 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №101компенсирующего вида Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом. В учреждении в группах 
компенсирующей направленности для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее – ТМНР) реализуется 
адаптированная образовательная программа для обучающихся с ТМНР (далее – Программа), разработанная и утвержденная в дошкольной 
организации на основании «Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», утвержденной приказом МП РФ от 24.11.2022г. № 1022. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на основании которой педагогический коллектив ГБДОУ № 
101 организует и осуществляет образовательную деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТМНР), 
работу по воспитанию и развитию личности дошкольников с учётом их индивидуальных способностей и возможностей, обеспечивает 
необходимую квалифицированную коррекцию особенностей развития детей с ТМНР. Структура Программы в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС ДО) включает три основных раздела - целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (п.2.11. ФГОС ДО).  

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели 
и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.                     

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-
пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия 
с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 
1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми). 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 
восприятие художественной литературы и фольклора; 
самообслуживание и элементарный бытовой труд,  
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения),  
двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

включение обучающихся с ОВЗ в социум. 
Программа коррекционно-развивающей работы: 
1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности для детей с ТМНР. 
2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТМНР. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся с ТМНР в условиях дошкольных 

образовательных групп  компенсирующей направленности. 
Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной 

нозологической группы, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план 
воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 
воспитательной работы Организации. 

Содержание и планируемые результаты Программы соответствуют содержанию и планируемым результатам «Федеральной 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
для обучающихся с ТМНР. 
   
  В Программе используются следующие понятия: 
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образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 
жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 
         образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ; 
         обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий (ФЗ-273 «Об образовании в РФ»); 
        ребёнок-инвалид - это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его 
социальной защиты. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается гражданину в возрасте до 18 лет в зависимости от степени 
ограничений жизнедеятельности (ОЖД), обусловленного стойким расстройством функций организма, возникшего в результате 
заболеваний, последствий травм или дефектов, на срок 1 год, 2 года либо до достижения гражданином возраста 18 лет (ФЗ- №181 «О 
социальной защите инвалидов в РФ»). 
В тексте Программы используются следующие общепринятые сокращения: 
ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 
ОВЗ – дети с ограниченными возможностями здоровья; 
ТМНР – тяжелые множественные нарушения развития; 
ГБДОУ – государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение; 
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ДОО – дошкольная образовательная организация; 
РП ДО – рабочая  образовательная программа дошкольного образования; 
ППК – психолого-педагогический консилиум; 
ИПКР - индивидуальной программе коррекционной работы, 
ППРОС - предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

 
 

1.1.2.Цель реализации Программы 
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся 

дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

1.1.3. Задачи Программы 
Реализация содержания РП ДО; 
Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ (ТМНР); 
Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ (ТМНР), в том числе их эмоционального 

благополучия; 
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ (ТМНР) в период дошкольного образования 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

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

Формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 
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Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития 
обучающихся с ОВЗ; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в 
вопросах развития, образования, реабилитации, охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

1.1.4. Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 
6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
1.1.5.Специфические принципы и подходы к РП ДО для обучающихся с ТМНР: 

1. Положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации развития для всех динамических изменений, 
происходящих в психическом развитии ребенка на любом возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные 
детерминанты детского развития. 

2. Идея о "смысловом строении сознания" - чувственный и практический опыт имеют ведущее значение в формировании сугубо 
индивидуального "смыслообраза мира" у ребенка. 

3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальных технических средств, методов и приемов для 
раздражения проводящих путей, чувствительных областей коры головного мозга и формирования межнейронных связей как основы 
развития высших психических функций. 

4. Теория имитации и подражания, а также последовательного формирования умственных действий. 
5. Теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-исследовательскую деятельность, в процессе которой 

формируется восприятие и осваиваются социальные способы действий с предметами, закладывается системная и полисенсорная основа 
познания. 
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6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития практической деятельности 
обучающихся, общения и воспитания адекватного поведения. 

7. Положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у обучающихся и теория социальной компенсации. 
8. Принцип комплексного воздействия, то есть научно обоснованное сочетание коррекционно-педагогической помощи в 

образовании обучающихся с ТМНР и медицинских мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 
абилитации инвалида (далее - ИПРА). 

9. Принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической помощи в образовании обучающихся с ТМНР, когда 
основой содержания коррекционно-педагогической помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния психического и 
физического развития. 

10. Этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержание коррекционно-педагогической работы подбираются с 
учетом этиологии (причины), патогенеза (механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и психофизического развития ребенка. 

11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, означающий, что коррекционно-развивающая 
работа должна быть ориентирована на закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих обучающихся 
со сложными нарушениями предполагает использование разнообразных невербальных и вербальных средств с постепенным усложнением 
различных форм символизации - от реальных предметов к предметам-символам, картинкам или барельефам, естественным и 
специальным жестам, табличкам с написанными словами и фразами, устной, дактильной речи. 

12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда специальные средства, методы и приемы обучения 
используются как для формирования у обучающихся с ТМНР новых более совершенных психологических достижений, механизмов 
компенсации, так и для развития функциональных возможностей анализаторов, коррекции нарушений поведения. 

13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического работника и ребенка с ТМНР, что предполагает 
последовательную смену формы взаимодействия (при постепенной передаче инициативы от педагогического работника к ребенку) от 
совместной деятельности к совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности ребенка с помощью или под контролем 
педагогического работника. 

14. Принцип социально адаптирующей направленности образования заключается в том, что коррекция и компенсация недостатков 
развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТМНР максимально 
возможной самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни; 

15. Принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком 
на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 
принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении; 

16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей заключается в том, что деление Программы на 
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образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 
занятий по модели учебных предметов в школе. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТМНР дошкольного 
возраста; 

17. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: ФГОС ДО 
и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 
образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 
программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

18. Принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в образовании ребенка с ТМНР. 

1.1.6.Планируемые результаты освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 
обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.1.7.Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТМНР 

Целевые ориентиры задают вектор воспитательной деятельности педагогических работников и основную направленность 
содержания обучения. Психологические достижения, которые выбраны в качестве целевых ориентиров для обучающихся с ТМНР, 
являются результатом и могут появиться только в процессе длительного целенаправленного специальным образом организованного 
обучения. 

1.1.8.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольной образовательной организацией (далее- 

Организацией) по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422530&date=14.02.2023
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273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. 
Система мониторинга динамики индивидуального развития детей, динамики их образовательных достижений  
Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений включает в себя психологическую и 
педагогическую диагностику и создание детского портфолио достижений ребенка. Результаты педагогической диагностики 
(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);  
2) оптимизации работы с группой детей. 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1.2.1.Характеристика особенностей развития и особые образовательные потребности обучающихся с ТМНР 

 
Характеристика особенностей развития обучающихся с ТМНР Особые образовательные потребности обучающихся с ТМНР 

1 
категория 

Дети с задержкой психомоторного   развития и общим 
недоразвитием речи (1, 2,3,4 уровни речевого развития), 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата 
средней тяжести: 
Стойкое отставание интеллектуального развития 
сочетается в этом случае с более глубокими нарушениями 
эмоционально-волевой сферы. Познавательная 
деятельность у них значительно снижена. Знания 
усваиваются фрагментарно, быстро забываются. 
Обучающимся с задержкой психического развития 
характеризуются уровнем развития несколько ниже 
возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 
или локально в отдельных функциях (замедленный темп, 
либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). Обучаемость удовлетворительная, но часто 
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 
сложности и субъективной привлекательности вида 

Дети, способные к самостоятельной, активной, осмысленной 
деятельности, нуждаются в частичной помощи окружающих при 
движении и самообслуживании; Могут освоить 
общеобразовательную программу при условии более медленного 
темпа прохождения  ее содержания, уменьшения объема     и 
дозирования образовательной нагрузки в течение дня. 
Дети  нуждаются в удовлетворении особых образовательных 
потребностей: 
в побуждении познавательной активности как средства 
формирования устойчивой познавательной мотивации; 
в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и 
представлений об окружающем мире; 
в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 
сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 
закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 
в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности 
(внимания, зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти 



14 
 
 

 

деятельности, а также от актуального эмоционального 
состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 
как с недостаточным пониманием социальных норм, так и 
с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивность. 
К типичным особенностям, свойственным всем детям с 
трудностями в обучении, относятся: 
повышенная истощаемость и, как следствие, низкий 
уровень работоспособности, быстрая утомляемость, 
сниженный объём и темп работы; 
незрелость эмоций, воли, поведения; наивность, не 
самостоятельность, непосредственность, частые 
конфликты со сверстниками; 
бедный словарь, высказывания односложны, нарушена 
логика высказывания; 
несформированность навыков интеллектуальной 
деятельности; сниженный уровень познавательной 
активности (недостаточная любознательность); 
замедленное восприятие и переработка информации, 
необходимость в наглядно-практической опоре и в 
предельной развёрнутости инструкций; 
 
неустойчивость, большая отвлекаемость внимания, 
недостаточная концентрированность на объекте; 
 
несформированность учебной мотивации: интерес к 
учебной деятельности не выражен, познавательная 
направленность или не обнаруживается, или весьма слаба и 
нестойка.  
нарушение всех видов памяти при преобладании наглядной 
памяти над словесной; 

и пр.), 
в формировании, развитии целенаправленной деятельности, 
функции программирования и контроля собственной деятельности; 
в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, 
выработка навыков произвольного поведения, волевой регуляции 
своих действий, самостоятельности и ответственности за 
собственные поступки; 
в развитии и отработке средств коммуникации, приемов 
конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 
сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков социально 
одобряемого поведения, максимальном расширении социальных 
контактов; 
 
в усилении регулирующей функции слова, формировании 
способности к речевому обобщению, в частности, в сопровождении 
речью выполняемых действий; 
 
в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, 
в поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 
психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; 
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Особенностью психического развития детей с 
задержанным развитием является недостаточность у них 
процессов восприятия, внимания, мышления, памяти. 
Особенности внимания детей с задержкой психического 
развития проявляются в его неустойчивости, повышенной 
отвлекаемости, неустойчивой концентрации на объекте. 
Наличие посторонних раздражителей вызывает 
значительное замедление выполняемой детьми 
деятельности и увеличивает количество ошибок. 
Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в 
развитии познавательной деятельности этих детей. У них 
наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; 
как правило, не сформированы основные мыслительные 
операции - анализ, синтез, сравнение, обобщение. 
Изучение процессов памяти у данной категории детей 
показывает недостаточную продуктивность произвольной 
памяти, её малый объем, неточность и трудность 
воспроизведения.    Недостаточность произвольной памяти 
у детей с задержкой психического развития в значительной 
степени связана со слабостью регуляции произвольной 
деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, 
несформированностью функций самоконтроля. 
У детей проявляется двигательный дефект (задержка 
формирования или недоразвитие двигательных функций). 
Формирование всех двигательных функций не советует 
возрасту. 

2 
категория 

 Дети с  тяжелыми  двигательными и речевыми 
нарушениями,  с задержкой психического развития; 
Самый частый диагноз этой группы детей – ДЦП. 
У детей с церебральным параличом задержано и нарушено 

Целиком зависят от окружающих, не могут себя обслужить;  могут 
освоить содержание образовательной программы частично, с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей. 
К особым образовательным потребностям детей этой группы 
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формирование всех двигательных функций: с трудом и 
опозданием формируются функция удержания головы, 
навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной 
деятельности. Темпы двигательного развития при ДЦП 
широко варьируются. В силу двигательных нарушений у 
детей с церебральным параличом статические и 
локомоторные функции не могут развиваться спонтанно 
или развиваются неправильно. Двигательные нарушения, в 
свою очередь, оказывают неблагоприятное влияние на 
формирование психических функций и речи. У детей с 
ДЦП наблюдаются существенные трудности 
пространственного анализа и синтеза, нарушения схемы 
тела, трудности словесного отражения пространственных 
отношений. В основе нарушений восприятия и 
отображения фигур у детей с ДЦП лежит дефицит 
интегративной функции мозга. 
При ДЦП из-за недоразвития или снижения моторных 
функций имеет место нарушение деятельности слухового 
анализатора. При этом наблюдаются характерные 
нарушения звукопроизношения. В дальнейшем у таких 
детей отмечаются трудности при обучении чтению и 
письму. Для некоторых детей характерна недостаточность 
фонематического слуха: они не различают звуки и 
звукосочетания, сходные по звучанию. Любое нарушение 
слухового восприятия приводит к задержке речевого, а в 
тяжелых случаях — к недоразвитию речи. Дети с ДЦП 
испытывают специфические трудности в приеме и 
переработке поступающей информации, что связано не 
только с нарушением движения, речи, зрения, слуха, но и с 
недостатками интеллекта, внимания, памяти, с общей 

относятся потребности в доступной архитектурной среде; 
коррекции нарушений познавательного и речевого развития; 
психологической коррекции эмоционально-личностных нарушений; 
коррекционной работе по развитию навыков самообслуживания; 
помощи взрослых. 
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пассивностью ребенка, его повышенной утомляемостью. 
Уровневые характеристики интеллекта у детей с ДЦП 
достоверно ниже, чем у их здоровых сверстников, и сама 
структура интеллекта отличается слабой интеграцией 
вербальных и невербальных функций. 

3 
категория 

Дети, с легкими двигательными нарушениями и 
отставанием в речевом, умственном и психическом 
развитии. 
Детям свойственно стойкое недоразвитие психики. В 
первую очередь нарушается процесс восприятия, оно 
поверхностно . Снижена или вовсе отсутствует 
способность к сравнению и сопоставлению. Отсутствие 
целенаправленных действий. Выражено нарушение 
концентрации внимания (рассеянность). Для них 
свойственна слабость произвольного внимания – 
заинтересованность такого ребенка можно привлечь 
только с помощью ярких предметов, картинок. Вместе с 
тем, на продолжительное время сконцентрировать его 
внимание представляется весьма сложным. 
Для них свойственно лучшее запоминание внешних, 
иногда случайных зрительно воспринимаемых признаков. 
Сложнее ими понимаются и усваиваются внутренние 
логические связи . Дети не способны применять 
полученные знания и умения при изменении условий, 
обстоятельств, принимать решение в легко разрешимых 
ситуациях – все это вызывает затруднения. Специфика 
мышления ребенка с нарушениями интеллекта проявляется 
в отсутствии критики в отношении проделанной ими 
работы. Воображение детей с нарушениями интеллекта 
отличает неполнота, отрывочность.  

Нуждаются в постоянном контроле со стороны взрослых, могут 
частично обслуживать себя, способны осваивать содержание 
программы частично, с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей. 
 
Для детей характерны следующие специфические образовательные 
потребности: 
 
• раннее получение специальной помощи средствами образования; 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого, как через содержание предметных 
областей, так и в процессе коррекционной работы; 
• научный, практико-ориентированный, действенный характер 
содержания образования; 
• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 
процессе образования; 
• систематическая актуализация сформированных у обучающихся 
знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 
изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и 
других ситуаций; 
• обеспечении особой пространственной и временной организации 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы.  
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 
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Любые изменения привычной для ребенка обстановки 
могут стать факторами дизадаптивных изменений, 
способствующих формированию дизадаптивных моментов 
психоэмоционального характера. Отличительной чертой 
нарушений в эмоционально-волевой сфере у детей с 
нарушениями интеллекта является непостоянство 
эмоциональных проявлений. Состояние радости без 
видимых причин оборачивается апатией, подавленностью. 
В связи с отсутствием взаимосвязанной работы между 
первой и второй сигнальными системами отмечаются 
нарушения речевой деятельности. У ребенка с 
нарушениями интеллекта отстают в развитии все стороны 
речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. 
Наблюдаются сложности звуко-буквенного анализа и 
синтеза, восприятия и понимания речи.  
 Психомоторное недоразвитие выражается в замедленном 
темпе развития локомоторных функций, ограниченности 
движений. Движения неловкие. Отдельно стоит отметить 
слабо развитые тонкие и точные движения рук, 
предметную манипуляцию, жестикуляцию и мимику.  
Проблемы физического характера у детей с нарушениями 
интеллекта способствуют формированию локомоторных 
нарушений. Отмечаются недостатки в развитии основных 
движений: - замедленность, неуклюжесть; - ограниченные 
амплитуды в беге, прыжках, метаниях; - отсутствие 
легкости и плавности; - излишней напряженности и 
скованности. 
Главным расстройством двигательной сферы детей с 
интеллектуальной недостаточностью считается нарушение 
двигательной координации.  

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 
• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к 
обучению и социальному взаимодействию со средой; 
• специальное обучение способам усвоения общественного опыта — 
умений действовать совместно со взрослым, по показу, подражанию 
по словесной инструкции; 
• стимуляция познавательной активности, формирование 
позитивного отношения к окружающему миру. 



19 
 
 

 

4 
категория 

Дети с тяжелыми двигательными нарушениями и 
отставанием в умственном и психическом развитии.  Дети 
с тяжелым нарушением или полным отсутствием речи 
У детей наблюдается следующие особенности: 
-ребенок плохо запоминает новую информацию и теряет 
часть уже усвоенной  
- Снижением интеллекта –плохо концентрируют внимание, 
нарушено мышление, с трудом ориентируются в 
пространстве. 
- проявляют неадекватные эмоции и «полевое» поведение. 
- Задержка речи и интеллектуального развития –
нарушение познавательной деятельности. 
- Ребенок не может научиться обслуживать себя 
самостоятельно. 
- Речь отсутствует или малопонятна. 
- Сложности с выполнением целенаправленных движений, 
странное поведение на грани эйфории. 
- Нередки припадки с судорогами. 
-эмоционально неустойчивое состояние, частичное или 
полное непонимание речи. 
- проблемы с координацией движений и равновесия. 

Нуждаются в постоянном побуждении и руководстве к 
деятельности, требуют тщательного ухода, присмотра и 
оздоровления со стороны окружающих.  Могут частично осваивать 
содержание Программы в пределах первой и второй группы раннего 
возраста 
Для детей характерны следующие специфические образовательные 
потребности: 
-обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния 
центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов.  
-использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения;   
-стимуляция познавательной активности, формирование 
потребности  в познании окружающего мира и во взаимодействии с 
ним. 
 

. 
1.2.2.Система мониторинга динамики индивидуального  развития детей с ТМНР, динамики их 

образовательных достижений 
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребенка, его 

интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 
позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 
образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 
организацию образовательной деятельности. Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 
требованиями ФГОС ДО. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=16.01.2023&dst=100014&field=134
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Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. Оптимальным является ее проведение на начальном 
этапе освоения ребенком образовательной программы в зависимости от времени его поступления в группу (стартовая диагностика) и на 
завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 
диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и 
финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 
       Система мониторинга динамики развития детей с ТМНР, динамики их образовательных достижений включает в себя 
психологическую и педагогическую диагностику и создание детского портфолио достижений ребенка. 
       Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогами на основе малоформализованных 
диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 
аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может 
использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического развития. 

Разделы образовательной 
работы 

Название диагностических методик Сроки Ответственные 

Физическое 
Развитие 

 
 
 
 
 

Оценка физического и нервно – психического развития детей 
раннего и дошкольного возраста. Ноткина Н.А. – СПб.,1995. 
Печора К.Л., Пантюхина Г.В. «Дети раннего возраста в 
дошкольных учреждениях».(Москва, «Владос», 2003 г.) 
Алексеев С.В., Каменская Т.В., Шиленок Т.А. Семья и детский 
сад: на пути к здоровью. 

 
Сентябрь, апрель 

Медицинская служба 
Воспитатели, 
Инструктор по 
физической культуре 
Старший воспитатель 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Система мониторинга динамики развития детей с ТМНР, динамики их образовательных достижений включает в себя психологическую и 
педагогическую диагностику и создание детского портфолио достижений ребенка и обеспечивает комплексный подход к оценке 
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 

Объект 
психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

Формы и 
методы 

педагогическо

Периодичность 
проведения 

педагогическо

Длительность 
проведения 

педагогическо

Сроки проведения 
педагогической диагностики 
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й диагностики й диагностики й диагностики 
Индивидуальные достижения детей в контексте  
образовательных областей: 
«Физическое развитие»; 
 
Диагностика 

Наблюдение 
Анализ 
продуктов 
детской 
деятельности 
Анкетирование 
родителей 

2 раза в год 
3 недели 
 
2 недели 

 
 
Сентябрь 

 
Апрель * 

* сроки диагностики обусловлены проведением психолого-педагогического консилиума (далее – ППК) 
Форма и процедура мониторинга: 

Инструкторы по физической культуре на заседании ППК  представляют доказательные данные о ребенке, полученные с использованием 
малоформализованных методик, преимущественно в процессе наблюдений на занятиях и в самостоятельной деятельности. Воспитатели и 
специалисты проводят педагогическую диагностику 2 раза в год.  

Инструктор по физической культуре представляет количественные и качественные данные по освоению основных движений и физических 
качеств, работоспособности.  
В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому 
уровню соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему уровню - зона базовых образовательных потребностей, 
низкому и низшему - зона риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса на основе интегрирования 
образовательных областей с учетом его индивидуализации. 
В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о достижении положительной 
динамики самих образовательных потребностей. По итогам диагностики проводятся заседания ППК, педагогические советы. На основании 
полученных результатов выстраивается индивидуальный маршрут развития ребенка с ТМНР. 
Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание  интегративных качеств  выпускника 
ДОУ. Проводится ежегодно в подготовительной к школе группе. 
В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов делает вывод о соответствии совокупности мониторинговых 
индикаторов одному из уровней достижения планируемых результатов (показателей) формирования того или иного интегративного 
качества: высокому, достаточному,  среднему, низкому (заполняет таблицу) 
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Диагностическая карта физического развития детей ______________ группы (вариант I) 
Инструктор по физической культуре ________________________________ 

№  
Фамилия, имя 

ребёнка 

ходьба ползание метание Элементы 
подвижных 

игр 
 

лазание  Средний 
показатель 

X V X V X V X V X V X V X V 
1.                

 
Диагностическая карта физического развития детей ______________ группы (вариант II) 

Инструктор по физической культуре ________________________________ 
№  

Фамилия, имя 
ребёнка 

Бег 30 м Метание  Челночный 
бег 

Элементы 
спортивных 

игр 
 

Подбрасывание 
и ловля мяча 

Прыжок в 
длину с 
места 

Средний 
показатель 

X V X V X V X V X V X V X V 
1.                

 
 

При реализации  Программы проводится оценка индивидуального развития детей с ТМНР. Оценка проводится педагогическими 
работниками в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования образовательной работы).  
В соответствии с ФОП ДО результаты педагогической (и психологической) диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих задач: 

• Индивидуализация образования (в том числе индивидуальная поддержка развития ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• Оптимизации работы с группой детей. 

2. Содержательный раздел 
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2.1.Обязательная часть* 
*(соответствует содержанию содержательного раздела «Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утв. Приказом МП РФ от 24.11.2022г. № 1022) 
(п.11,п.37,п.38,п.39.8, п.48,п.49,п.49.1.9,,п.49.1.10). 

2.1.1. Пояснительная записка (общие положения) 

В содержательном разделе Программы представлены: 
а) описание модуля образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с ТМНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития. При разработке  Программы дошкольного образования  используются образовательные модули по 
образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 
содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 
среды, в том числе развивающей предметно пространственной среды для детей с ТМНР; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ТМНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 
интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 
развития обучающихся с ТМНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются педагогическим коллективом Организации с учетом особенностей 
развития обучающихся с ТМНР. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 
областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание 
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, Программа учитывает неравномерность психофизического развития, 
особенности речевого развития обучающихся с ТМНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей. 
2.1.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательной  области "Физическое развитие" 
 

Образовательная область "Физическое развитие" направлена на укрепление здоровья и поддержание потребности в двигательной 
активности, развитие у обучающихся сохранных двигательных возможностей, формирование новых моторных актов, социальной 
направленности движений, социальных действий с предметами, а также социально-обусловленных жестов. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования ориентировочно-поисковой активности.  
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 
1) создание специальных условий для развития физических возможностей ребенка; 
2) формирование потребности в двигательной активности; 
3) формирование умения удерживать голову в различных позах, в том числе положении на животе; 
4) формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре на предплечья; 
5) формирование навыка группирования при изменении положения тела в пространстве; 
6) стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 
7) формирование умения осуществлять активные движения артикуляционного аппарата при кормлении; 
8) развитие направленных и содружественных движений рук с целью познания близкого пространства и предметов; 
9) развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 
10) формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений ладоней рук и пальцев. 
Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметных действий.                                    
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 
1) развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных позах: на руках у педагогического работника в вертикальной 

позе, на животе, в позе полусидя, стоя на коленях с поддержкой подмышки; 
2) формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль положения тела с учетом внешних условий и 

ситуации (удобная поза во время кормления, при игре с игрушками); 
3) формирование навыка группировки и изменения положения тела в пространстве, самостоятельный переход из положения на 

спине в положение на животе; 
4) сохранение равновесия в вертикальном положении на руках педагогического работника, с опорой корпуса на его плечо; 
5) формирование согласованных движений рук, закрепление умения захватывать предметы, удерживать их, противопоставлять 
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большой палец всем остальным, осуществлять исследовательские движения пальцами рук, выполнять различные по сложности 
социальные действия с игрушками (манипуляторные, специфические, орудийные и простые игровые); 

6) создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, увеличение зрительного или перцептивного контроля; 
7) формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или спинку стула; 
8) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка передвижения в пространстве: повороты со спины 

на живот и обратно, овладение ползанием (развитие координированного взаимодействия в движениях рук и ног), умением сидеть; 
9) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка сохранения равновесия при перемещении в 

пространстве и выполнении различной цепочки движений, приподнимание корпуса тела стоя у опоры с кратковременным сохранением 
равновесия в вертикальном положении, стоя на коленях или на ногах, переход из позы стоя в позу сидя, лежа, в том числе группирования 
при падении; 

10) создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка опираться на ножки, отталкиваться руками (катание на 
большом мяче), выносить их вперед для опоры. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметной деятельности.  
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 
1) развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при изменении положении тела, в статическом положении, 

при выполнении движений и игровых действий; 
2) обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 
3) создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: изменения направления, скорости, преодоление и 

обход препятствий; 
4) формирование навыка использования физических и двигательных возможностей для влияния на ситуацию, при выполнении 

действии с предметами, в том числе в ходе продуктивной и игровой деятельности; 
5) формирование навыка выполнения содружественных и изолированных ритмичных движений (ногами, руками, головой, телом), 

согласования движений с движениями педагогического работника и музыкальным ритмом; 
6) формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять точные координированные движения пальцами рук, 

выбирать удобное положение руки для орудийного и предметного действия, продуктивной и игровой деятельности; 
7) формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для ориентировки в пространстве во время передвижения. 
Основное содержание образовательной деятельности в период формирования познавательной деятельности.  
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 
1) развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за педагогическим работником; 
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2) формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, потребности в разных видах двигательной деятельности; 
3) формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами рук согласно инструкции, подкрепленной 

образцом: стучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, 
класть руку на ладонь другой руки; фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони друг о друга; стучать ладонью по столу; 
соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 
("корзиночка"). 

4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и положение руки при обследовании предметов и 
ориентировке в пространстве; 

5) закрепление навыка и формирование привычки у обучающихся с нарушением зрения сохранять правильную позу в положении 
стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, при передвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками-двигателями (подготовка 
к действию с тростью); 

6) развитие умения выполнять движения по инструкции; 
7) отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, координации движений рук и ног при ходьбе; 
8) развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкальным ритмом; 
9) формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 
10) совершенствование координации и качества движений при самостоятельном спуске и подъеме по лестнице, умения держаться за 

перила, поочередно переступать ногами, в том числе по поверхности с разным наклоном; 
11) формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при изменении направления и скорости движения; 
12) развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; 
13) развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с мячом разного размера в соответствии с созданной 

педагогическим работником ситуацией: бросать мяч одной рукой или двумя, рассчитывать силу броска, толкать от себя ногой или руками 
(сбивание кеглей), 

14) формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предметами: разглаживать лист бумаги ладонью правой 
руки, придерживая его левой рукой, и наоборот, складывать лист, перелистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, складывать 
предметы, производить изменения. 

2.1.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 
- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 



27 
 
 

 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 
выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 
Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 
принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 
свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник везде, где это 
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор. 
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9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего решения, а 
способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 
педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с педагогическим работником и 
переносит его на других людей. 

2.1.4.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 
обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно 
успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии 
ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) 
отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности могут помогать 
изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом 
и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены специалистами. Это обеспечит необходимую эффективность 
коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТМНР 
 Цель организации взаимодействия педагогического коллектива Организации с семьями дошкольников заключается в расширении 

"поля" коррекционного воздействия, обучении родителей (законных представителей) созданию специальных условий, жизненно 
необходимых для развития ребенка с ТМНР; оказании помощи не только ему, но и всей его семье; активизации ее воспитательного и 
реабилитационного потенциала, собственных ресурсов всех членов семьи, которые направляются на развитие и максимально возможное 
преодоление выявленных нарушений. 

Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР строится на следующих принципах: 
- семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, изначально обладающая потенциальными 

возможностями к созданию благоприятных условий для развития и воспитания ребенка; 
- взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках комплексного и непрерывного сопровождения, начиная с 

раннего и дошкольного возраста; 
- семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой ребенок не только живет, но в которой 

формируются его представления о себе и мире, нравственные качества, отношение к людям, характер межличностных связей. 

Взаимодействие с семьями обучающихся с ТМНР направлено на решение следующих задач: 
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а) определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, мотивирование родителей (законных 
представителей), а также других родственников на совместную работу; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), формирование у них психолого-педагогической 
компетентности; 

в) оптимизация самосознания родителей (законных представителей) ребенка с ТМНР, нейтрализация тяжелых и длительных 
переживаний, стресса, связанного с проблемами психофизического развития ребенка; 

г) формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений конструктивного взаимодействия в системе 
родитель-ребенок с ТМНР посредством проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих направлениях: образовательно-просветительская 
работа, психологическое консультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая коррекция, 
психологическая помощь. 

2.1.5.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР 
Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с ТМНР, 

возможно и происходит в специально созданных условиях воспитания и обучения. Успешность психического развития зависит от 
своевременности и регулярности оказания коррекционно-педагогической помощи. 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичных нарушений развития и их вторичных 
социальных последствий, большое число как общих, так и специфических образовательных потребностей у обучающихся с ТМНР 
требуют создания специальных условий обучения для формирования возрастных психологических достижений, ведущей и типичных 
видов деятельности, а также коррекции как общих, так и специфических отклонений в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию 
образовательного процесса в Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых ориентиров АОП ДО и 
открывает перспективы освоения содержания общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется для каждой образовательной области Программы и обобщается в 
индивидуальной программе коррекционной работы (далее - ИПКР). Ориентиром для определения содержания коррекционно-
развивающей работы в каждой образовательной области являются актуальные психологические достижения и "зона ближайшего 
развития" ребенка с ТМНР во всех линиях психического развития (физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой), 
которые были зафиксированы в ходе последнего контрольного психолого-педагогического обследования. 
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Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной работы необходимо иметь данные о структуре, характере 
и степени выраженности нарушений в развитии ребенка; определить уровень психического развития ребенка на момент проведения 
первичного психолого-педагогического обследования и "зону его ближайшего развития"; изучить социальную ситуацию развития. 
Учитывая разноуровневый характер психического развития обучающихся с ТМНР, наполнение содержательной части ИПКР по степени 
сложности и объему предлагаемого материала определяется на основе принципа "от простого к сложному". В ИПКР допускается 
корректировка и видоизменение ее содержания, необходимость которых возникает в процессе работы, предусматривается возможность 
включения дополнительного материала или наоборот сокращения какого-либо содержания. При этом изменение содержания программы 
является определенным отражением изменений, происходящих с ребенком в процессе работы. 

В разработке содержания ИПКР для ребенка с ТМНР принимают участие все специалисты, реализующие образовательный процесс в 
Организации (экспертная группа) при непосредственном участии родителей (законных представителей). 

Содержание ИПКР определяется следующим образом: 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных потребностей ребенка с ТМНР, включает: 
- сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях жизни и психическом развитии ребенка в ходе беседы и 

анкетирования родителей (законных представителей), анализа рекомендаций ПМПК и заключения врачебной комиссии медицинской 
организации; 

- углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения актуального уровня психического развития, 
структуры нарушений психического развития, потенциальных возможностей в обучении, индивидуальных особенностей поведения и 
личностных характеристик на момент поступления в Организацию. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами экспертной группы в сотрудничестве с родителями 
(законными представителями) осуществляется наполнение ИПКР конкретным содержанием, которое соответствует индивидуальным 
особым образовательным потребностям ребенка: 

- определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти образовательных областей; основные направления и содержание 
коррекционной работы с учетом структуры дефекта, а также наиболее эффективные методы и приемы обучения, способствующие 
успешному овладению ребенком содержанием ИПКР. Помощь в определении направлений, методов и приемов коррекционно-
педагогической работы специалисту может оказать современная методическая литература и учебные пособия, где подробно изложено 
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содержание коррекционной работы с детьми, имеющими сенсорные, двигательные и другие нарушения; 
- результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР используются для определения мер и 

условий, необходимых для реализации потребности в уходе и присмотре (кормлении, одевании или раздевании, совершении 
гигиенических процедур, передвижении), а также для обеспечения безопасной среды; 

- определяется перечень необходимых технических средств (включая индивидуальные средства реабилитации), дидактических и 
игровых пособий, необходимых для реализации содержания ИПКР; 

- определяются формы сотрудничества Организации с семьей обучающегося, степень участия родителей (законных представителей) 
в реализации содержания ИПКР на данном этапе его развития в домашних условиях. 

3. Разработанная ИПКР утверждается ППК Организации. В зависимости от результатов анализа медико-социальной информации и 
психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР ППК устанавливает срок реализации ИПКР. Он составляет не менее 3 месяцев, 
но не может превышать одного года. 

4. В процессе реализации ИПКР проводится промежуточный мониторинг, по результатам которого допускается внесение корректив 
в различные структурные компоненты программы. 

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ результатов реализации ИПКР. ППК Организации на 
основании данных психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР, мнения родителей (законных представителей) и 
специалистов, реализующих образовательный процесс, принимает решение о корректировке содержания ИПКР или прекращении ее 
действия. Важно, чтобы в процессе оценки эффективности реализации ИПКР было уделено место анализу качества и полноты созданных 
для данного ребенка специальных образовательных условий для его полноценного включения в образовательный процесс в соответствии 
с индивидуальными психологическими особенностями и возможностями. Положительная динамика в развитии ребенка и социализации 
является основанием для разработки нового содержания ИПКР. 

В ходе коррекционно-развивающей работы у обучающихся с ТМНР на каждом возрастном этапе необходимо формировать ведущие 
виды детской деятельности: общение, предметная, игровая, продуктивная, а также их структурных компонентов: ориентировочного, 
операционного, мотивационного, регулятивного и оценочного. 

Основная роль педагогического работника при реализации содержания коррекционно-развивающей программы заключается в 
своевременной организации предметно-развивающей среды и педагогически обоснованной, психологически комфортной ситуации 
общения педагогического работника с ребенком в процессе обучающего взаимодействия. В ходе такого взаимодействия планомерно 
усложняются ориентировочная и исследовательская активность, обогащается восприятие, развиваются чувства и эмоции, формируются 
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двигательные навыки, социальные формы взаимодействия и речевая деятельность в соответствии с возрастными, а также 
индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ТМНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме индивидуального или подгруппового занятия. 
Продолжительность и частота коррекционно-развивающих занятий определяется работоспособностью ребенка и динамикой усвоения 
нового материала. Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются ребенку в порядке усложнения. 
Количество игр и упражнений, их разнообразие, как и специальные методы и приемы в каждой линии развития, зависят от числа и 
глубины нарушений психического развития и поведения, специфических образовательных потребностей ребенка. 

2.1.6. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Программы воспитания включает 

пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Рабочей программы воспитания 
1.Обязательная часть (соответствует содержанию целевого раздела Федеральной рабочей программы воспитания (п.49 Федеральной  
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
утв. Приказом МП РФ от 24.11.2022г. № 1022).. 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы 
дошкольного образования, предусматривает обеспечение разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в Организации предполагает преемственность по 
отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 
образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации  лежат конституционные и национальные ценности российского 
общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 
портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422530&date=14.02.2023
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они отражаются в основных направлениях воспитательной работы 
Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
 
1.2.Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе.  
1.3.Принципы Рабочей программы воспитания. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
         - принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 
образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 
особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 
побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 
жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 
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через призму безопасности и безопасного поведения; 
- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной деятельности педагогического 

работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 
1.4.Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих общностей. 
Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 
деятельность и события. 
        1.5.Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и 
Организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 
Организации, способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 
образцами и практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

1.6.Общности (сообщества) Организации: 

1). Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между людьми, единство целей и задач 
воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 
заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 
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деятельности. 

Педагогические работники должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала 

общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других детей (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 
- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2) Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех педагогических работников членов семей 
обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 
Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации.  

3). Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 
приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 
и становятся его собственными. 

4). Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он 
непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок 
впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
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5). Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание воспитывающей среды как условия 
решения возрастных задач воспитания. Общая комфортная психологическая атмосфера, положительный  эмоциональный настрой группы, 
спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и 
развития обучающихся. 

1.7.Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы воспитания обучающимися с ТМНР 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 
становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как "целевые 
ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТМНР 
 

Портрет ребенка раннего возраста с ТМНР 
(к 3-м годам) 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий или стремящийся к выполнению на доступном уровне 
действий по самообслуживанию (моет руки, самостоятельно ест, 
ложится спать) с учетом имеющихся у ребенка двигательных и речевых 
нарушений. Проявляющий интерес к физической активности. 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТМНР дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной двигательной активности, понимающий на доступном уровне 
необходимость реабилитации. 
Готовый к использованию индивидуальных средств коррекции, вспомогательных технических 
средств для передвижения и самообслуживания. 
Владеющий основными навыками личной гигиены. 
Стремящийся соблюдать элементарные правила безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

 

Содержательный раздел Рабочей программы воспитания 

1.Обязательная часть (соответствует содержанию  раздела Федеральной рабочей программы воспитания (п.49.2.) Федеральной  
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
утв. Приказом МП РФ от 24.11.2022г. № 1022).. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных 
областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
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1.1.Физическое и оздоровительное направление воспитания: 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 
развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 
игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 
физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности педагогов: 
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
- создание детско-педагогических проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в Организации. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Педагог 

должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 
что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 
гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, педагоги Организации должны сосредоточить свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
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- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Формы занятий адаптивной физической культурой 
Индивидуальные и групповые занятия 
Индивидуальные занятия направлены в основном на нормализацию координации движений, равновесия, мышечной силы. С ребёнком- 
инвалидом часто работает психолог с целью преодолеть в сознании чувство безысходности, представление о бесполезности лечения, 
вселить веру в благополучный исход лечения, особенно при некоторых , хотя бы незначительных, сдвигах в течении болезни. Важно 
знать педагогику, чтобы принимать воспитательные меры в отношении больных детей.  
Эти меры направлены на то, чтобы ребёнок овладел необходимым умением и навыками по самообслуживанию, если возможно, получил 
школьное образование.  
Очень важно выработать у ребёнка психологическую уверенность в собственной полноценности и создать правильную учебно-трудовую 
ориентацию. И тут чрезвычайно велика роль родителей. Длительность индивидуального занятия составляет обычно 30 минут.  
Групповые занятия имеют целью не только нормализацию двигательной деятельности, но и ускорение социальной реабилитации детей, 
поддержание уверенности в том, что они являются полезными членами общества. Обычно группы формируются без учёта возраста, 
степени тяжести и однородности двигательных нарушений. Оптимальное количество детей в группе- не больше 6 - 8 человек. В конце 
занятий проводится подведение итогов, что вырабатывает у детей ответственное отношение к выполнению заданий. На групповых 
занятиях дети, благодаря наклонности к подражанию, быстрее осваивают отдельные движения и навыки, обучаясь и копируя друг- друга. 
Очень важен эмоциональный фон занятия. С этой целью часто используют музыкальное сопровождение. Музыка способствует 
успокоению и расслаблению, освоению ритмических и плавных движений. Когда дети вместе играют, то на фоне положительного 
эмоционального состояния и соревновательного момента они часто выполняют движения, которые в обычных условиях им недоступны. 
Оптимальное возрастное развитие опорно-двигательного аппарата, сердечно- сосудистой, дыхательной и других систем и органов 
ребёнка осуществляется благодаря набору разнообразных занятий с ним. 
Малоподвижные игры для детей с ДЦП должны быть целенаправленными, например, на столе перед ребёнком методист раскладывает 
разноцветные кубики разного размера и спрашивает, что бы он хотел с ними сделать. Ребёнок решает строить башню. И далее все 
действия он проговаривает: «Я беру правой рукой большой синий кубик- это начало дома. Я беру большой белый кубик и ставлю его 
сверху- это первый этаж.» На этом простом примере видно, что одновременно активизируются двигательная, кинестетическая, 
зрительная, слуховая, речевая зоны. Формируется зрительно- пространственное восприятие, схема тела и схема движения. 
Малоподвижные игры (например, шахматы) применяются для тренировки внимания и координации. 
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Подвижные игры направлены на совершенствование двигательных навыков в меняющихся условиях, на улучшение функций различных 
анализаторов, обладают мощным общетонизирующим и эмоциональным воздействием. Это игры с элементами ползания, ходьбы, бега, 
метания, с преодолением различных препятствий.  
Применяют спортивные игры по упрощённым правилам: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис. Очень эффективны плавание в 
бассейне и катание на лошадях. 
Гимнастические упражнения позволяют точно дозировать нагрузку на различные сегменты тела, они в первую очередь развивают 
мышечную силу, подвижность в суставах, координацию движений. Гимнастические упражнения выполняются без предметов и с 
различными предметами ( с гимнастической палкой, обручем, мячом) , с дополнительным грузом, упражнения на мячах различного 
диаметра, на гимнастическом оборудовании. В самостоятельный раздел вынесены дыхательные упражнения, упражнения для 
расслабления мышц, для формирования функций равновесия, прямостояния, для формирования свода и подвижности стоп, а также 
упражнения для развития пространственной ориентировки и точности движений. 
Среди нетрадиционных форм занятий адаптивной физической культурой при ДЦП можно выделить занятия в сухом бассейне, 
заполненном разноцветными шариками. Тело ребёнка в бассейне всё время находится в безопасной опоре, что особенно важно для детей 
с двигательными нарушениями. В то же время в бассейне можно двигаться, ощущая постоянный контакт кожи с наполняющими бассейн 
шариками. Таким образом, происходит постоянный массаж всего тела, стимулируется чувствительность. Занятия развивают общую 
двигательную активность, координацию движений и равновесие. В сухом бассейне можно выполнять упражнения из различных исходных 
положений, например упражнения из исходного положения лёжа на животе укрепляют мышцы спины, развивают опороспособность рук и 
хватательную функцию кистей, тренируют зрительно- моторные координации, стабилизируют правильное положение головы. 
Другой формой занятий с детьми с ДЦП является фитбол-гимнастика- гимнастика на больших упругих мячах.. Впервые фитболы стали 
использоваться в лечебных целях с середины 50-х годов 20 столетия в Швейцарии для больных с церебральным параличём. Применяются 
также Физиороллы- два соединённых между собой мяча, мячи с ручками(хлопы), прозрачные мячи со звенящими колокольчиками 
внутри, большие массажные мячи. Фитбол выдерживает вес более 300 кг и при повреждении медленно сдувается. Применяются фитболы 
разного размера. Для детей 3-5 лет диаметр мяча должен быть 45см, а от 6 до 10 лет-55 см. Размер увеличивается с ростом и возрастом. 
Вибрация сидя на мяче по своему физиологическому воздействию сходна с иппотерапией (лечением верховой ездой). При оптимальной и 
систематической нагрузке создаётся сильный мышечный корсет, улучшается функция внутренних органов, уравновешиваются нервные 
процессы, развиваются все физические качества и формируются двигательные навыки, происходит положительное воздействие на психо- 
эмоциональную сферу. 
Для детей с ДЦП важно использование уроков пластики и хореографии. С помощью них можно развивать чувство ритма, гибкость, 
координацию движений, правильную осанку, мышечно-суставный аппарат. Специальные упражнения для ног сначала изучают сидя, 
затем у опоры стоя и лишь некоторые дети по мере их возможностей и освоения движений выполняют их без опоры стоя. 
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Развитие пространственных отношений происходит с помощью тренировки вестибулярного анализатора за счёт использования 
упражнений на матах и на батуте. Сюда входят упражнения для ориентировки в пространстве, такие как прыжки с поворотом, с 
переменой положения тела и др. В самых разнообразных вариантах используются  перекаты, группировки. 
Тренирующая игровая дорожка обеспечивает качественное и индивидуальное обучение детей основным видам движений. Введение 
дополнительных форм обучения обусловлено замедленным процессом формирования у детей двигательных навыков( в среднем дети со 
сложной структурой дефекта усваивают движения в течение 4-6 занятий и без регулярного повторения быстро утрачивают 
приобретённый двигательный опыт). 
Релаксация – использование особых упражнений, которые помогают расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища. Они позволяют 
успокоить детей и снять мышечное и эмоциональное  напряжение, что является главным условием для естественных движений. 
Оздоровительные мероприятия после дневного сна предназначены для постепенного перехода детей от спокойного состояния к 
бодрствованию и включают в себя комплекс лечебной физкультуры, массаж, самомассаж, дыхательные упражнения, закаливание. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
1.        Метание. 
2.        Построение. 
3.        Ходьба. 
4.        Бег. 
5.        Прыжки. 
6.        Ползание, лазанье, перелезание. 
7.        Общеразвивающие упражнения: 
-упражнения без предметов; 
-упражнения с предметами; 
-упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 
-пражнения для развития равновесия. 
8.        Подвижные игры. 
9.        Плавание. 
Метание — один из первых видов двигательной активности ребенка, который основывается на развитии хватательных движений и 
действий малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе движений хватание развивается раньше прямостояния. Развитие руки стимулирует 
формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко 
умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя движение от 
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плеча, поэтому в программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так 
и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все 
это имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата. 
Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать 
взрослого и подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим  ребенок учится адекватно вести себя, 
ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со сверстниками. 
Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, 
совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации. В 
процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 
Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми 
действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей закрепляет 
навыки коллективных действий, способствует появлению эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной 
деятельности. 
Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание 
участвовать в совместной деятельности. 
Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних органов и систем детского организма. Прыжки 
следует вводить постепенно и очень осторожно, поскольку они создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка 
(физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-
образного изгиба позвоночника). Детей начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают 
тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для  детей с нарушением опорно - двигательного аппарата. 
Для совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с 
силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей 
деятельности. 
Ползание, лазанье, перелезание  направлены на развитие и совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 
брюшного пресса, позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывают положительное влияние на формирование 
координированного взаимодействия в движениях рук и ног, на укрепление внутренних органов и систем. Данное направление работы 
является одним из важнейших, поскольку представляет высокую коррекционную значимость  как для физического, так и для 
психического развития ребенка. В связи с тем,  что многие  дети с нарушением опорно-двигательного аппарата  в своем развитии минуют 
этап ползания, одна из задач физического воспитания — восполнить этот пробел. 
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Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, совершенствованию физических показателей и 
двигательных способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. 
Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. В 
общеразвивающих упражнениях выделяют следующие группы движений: 
-упражнения без предметов; 
-упражнения с предметами; 
-упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 
-упражнения для развития равновесия. 
Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность 
к сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, 
умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, 
действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для общих 
радостных переживаний, активной совместной деятельности. 
В процессе подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей 
формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 
Наиболее эффективна организация подвижных игр на свежем воздухе (при активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе 
усиливается работа сердца и легких, а следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее 
состояние здоровья). 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
Учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит. 
Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому. 
Учить детей тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу по опорному знаку — стенке, веревке, ленте, палке. Учить детей 
ходить стайкой за воспитателем. 
Учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой. 
Учить детей ходить по дорожке и следам. 
Учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе и обратно. 
Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх. 
Учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски высотой 10-15 см). 
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Учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске, залезать на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно 
спускаться с нее. 
Учить детей проползать под веревкой, под скамейкой. 
Учить детей удерживаться на перекладине с помощью взрослого. 
Формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн, окунаться в воду. 
 
Основное содержание работы 
Метание выполняется по подражанию действиям взрослого. При затруднениях используются совместные действия взрослого с ребенком. 
Дети берут мячи из корзины и бросают по крупной мишени, укрепленной на стене или находящейся на полу. Затем дети бросают мячи в 
цель (в корзину, обруч, доску) вначале одной рукой, затем двумя. Детям предлагаются мячи, разные по размеру и материалу. 
Построение выполняется с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в шеренгу, вдоль каната или веревки, положенной на пол 
по прямой линии; друг за другом, держась за веревку рукой; в колонну друг за другом; в круг вдоль каната или веревки. 
Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; 
группой вдоль зала к противоположной стене, к воспитателю и самостоятельно — из исходного положения, стоя вдоль стены лицом к 
залу; друг за другом вдоль каната за воспитателем и самостоятельно друг за другом, держась руками за веревку. 
Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых сигналов: стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к 
противоположной стороне — из исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу вдоль каната за воспитателем и 
самостоятельно; с остановками по окончании звуковых сигналов. 
Прыжки — сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого края доски (высота 10 см) отдельными детьми по показу, со 
страховкой и с помощью воспитателя. Подпрыгивание — на носках на месте. 
Ползание, лазанье, перелезание выполняется со страховкой и с помощью воспитателя, по звуковому сигналу: ползание по ковровой 
дорожке, доске, положенной на пол (ширина 30—35 см), наклонной доске (высота 20—25 см) с проползанием под веревкой (высота 30—
35 см), по скамейке; лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через одну-две скамейки (расстояние 1 —1,5 
м одна от другой); пролезание между рейками лестничной пирамиды, палатки или вышки. 
Общеразвивающие упражнения выполняются детьми вслед за взрослым по подражанию. 
Упражнения без предметов. 
 Движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; движения руками вперед — в стороны — вверх — к плечам — на 
пояс вниз; «пропеллер» (круговые движения согнутыми перед грудью руками); сжимание пальцев в кулаки и разжимание; хлопки в 
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ладоши; притоптывание одной ногой с положением рук на поясе; притоптывание двумя ногами; хлопки с притоптываниями 
одновременно. 
 
Упражнения с предметами. 
1.        Упражнения с флажками. Движения рук вверх-вниз; скрестные широкие размахивания вверху над головой; скрестные широкие 
размахивания внизу перед собой; приседания с опусканием флажка на пол; постукивание о пол черенком флажка в приседе; помахивание 
флажком вверху над головой одной рукой. (Со второй половины года используются по два флажка на ребенка.) 
2.        Упражнения с мячом. Отталкивание двумя руками большого мяча, подвешенного в сетке; катание среднего мяча друг к другу, сидя 
в парах; катание среднего мяча к воспитателю, лежа на животе; бег за мячом, брошенным воспитателем; бросок мяча в корзину, стоя; 
бросок малого мяча вдаль и бег за мячом; бросок среднего мяча воспитателю и ловля от него, сидя, затем стоя (расстояние 30—40 см); 
передача среднего и малого мячей друг другу по ряду, сидя. 
Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по показу, с помощью и страховкой воспитателя по 
звуковому сигналу; подтягивание по скамейке или наклонной доске двумя руками, лежа на животе (высота приподнятого края доски 20—
25 см); катание среднего мяча к стене, лежа на животе (используется перевернутая скамейка); катание среднего мяча к воспитателю, лежа 
на животе; топтание на канате стопами, сидя и стоя поперек каната; ходьба боком приставными шагами по нижней рейке гимнастической 
стенки (придерживаясь за верхнюю рейку); ходьба боком приставными шагами по канату, лежащему на полу. 
Упражнения для развития равновесия выполняются по показу воспитателя со страховкой и с его помощью: ходьба по дорожке, 
выложенной из каната (ширина 30—35 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по скамейке (высота 20—25 
см); движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; перешагивание через канат, гимнастические палки, кубики. 
Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят бессюжетный характер: «Лошадки», «Котята», «Зайчики 
прыгают», «Догони мяч», «Прокати мяч», «Курочки и петушки», «Птички полетели», «Маленькая змейка», «Проползи через палатку», 
«Побежим по дорожке», «Пройдем по камушкам», «Передай по кругу», «Спустись с горки», «Беги — ловлю!», «Поезд», «Солнышко и 
дождик», «Птички в гнездышках», «Догоню, догоню» и др. 
Часть игр выполняется на метание: «Попади в ворота», «Покачай грушу», «Целься — пли!», «Кольцеброс». 
 
Словарь: привет, пока, сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, шагайте, ползите, ловите, поймал, принеси мяч (флажок), 
возьми мяч (флажок), дай мяч (флажок), кати мяч, топайте, будем бегать (прыгать, ползать, играть в мяч), верно, неверно, играли 
(занимались) хорошо, плохо, барабан, мяч, флаг, палка, кубик, веревка, лента, доска. 
Показатели развития к концу первого года обучения 
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Дети должны научиться: 
смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, 
ориентируясь на опору - стену, веревку, ленту, палку; 
выполнять движения по подражанию взрослому; 
бросать мяч по мишени; 
 ходить стайкой за воспитателем; 
 ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 
 ходить по дорожке и следам; 
 спрыгивать с доски; 
 ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 
 проползать под веревкой; 
проползать под скамейкой; 
переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит. 
Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой инструкции взрослого. 
Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх. 
Обучать правилам некоторых подвижных игр. 
Учить детей бросать мяч в цель двумя руками. 
 Учить детей ловить мяч среднего размера. 
Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку -веревке, ленте, палке. 
Учить детей ходить по дорожке и следам. 
Учить детей бегать вслед за воспитателем. 
Учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками. 
Учить детей ползать по гимнастической скамейке. 
Формировать у детей умение проползать под скамейкой. 
Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе. 



47 
 
 

 

Учить детей подтягиваться на перекладине. 
Основное содержание работы 
Метание — движения выполняются детьми по показу; дети учатся удерживать и бросать мячи в цель (корзину, сетку). При этом детям 
предлагаются мячи, разные по весу, размеру, материалу (большие и маленькие — сначала дети учатся ловить мячи среднего размера; 
надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с гладкой и шероховатой поверхностью). 
Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения, в шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по 
одному и в круг. 
Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной стене зала; 
вдоль каната, положенного по кругу, друг за другом; по кругу друг за другом; с остановками по окончании звуковых сигналов; парами, 
взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс). 
Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной стене; 
друг за другом вдоль каната по кругу; друг за другом за воспитателем и самостоятельно с остановками по окончании звуковых сигналов. 
Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивание на носках на месте; подпрыгивание на носках с небольшим 
продвижением вперед (расстояние 1,5—2 м); перешагивание через положенные на пол веревку, канат; мягкое спрыгивание с 
приподнятого края доски (высота 10—15 см); спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, держась за руку воспитателя (высота 20—
25 см). 
Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по 
наклонной доске (высота приподнятого края 25—30 см); перелезание через две гимнастические скамейки, стоящие параллельно 
(расстояние 1,5—2 м); пролезание между рейками лестничной пирамиды (вышки). 
Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения без предметов. Выполняются по подражанию и показу воспитателя: движения рук вверх — вперед — в стороны — на пояс 
— к плечам — за спину — вниз; скрестные широкие размахивания руками вверху над головой; скрестные широкие размахивания руками 
внизу перед собой; повороты туловища вправо-влево из исходного положения руки на поясе, ноги на ширине плеч; приседания со 
свободным опусканием рук вниз и постукиванием ладонями о пол;приседания с выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; 
подпрыгивание на носках на месте, руки на поясе; то же с медленным поворотом кругом; подпрыгивание на двух ногах с небольшим 
продвижением вперед вовнутрь круга, возвращение на место шагами назад, руки в стороны; движения кистями — покручивания, 
помахивания, похлопывания; движения кистями с изменением положения рук (вверх, вперед, в стороны); кружение на месте 
переступанием с положением рук на поясе. 
Упражнения с предметами. 
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Упражнения с флажками. Выполняются вместе с воспитателем по подражанию: одновременные движения рук вперед — вверх — в 
стороны — вниз; поочередные движения вверх над головой; широкие скрестные движения внизу перед собой; приседания с опусканием 
флажков на пол, при выпрямлении руки на пояс; размахивание флажками над головой; перешагивание через флажки, положенные на пол 
(вперед и назад); помахивание флажками движениями кистей в положении рук вперед — в стороны — вверх; ходьба друг за другом с 
флажками перед собой в согнутых руках, с размахиванием флажками внизу. 
      Упражнения с мячами. Выполняются по показу воспитателя, а также вместе с ним: передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях; 
катание среднего мяча друг другу, сидя по двое на полу; броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно, сидя на стульях 
(воспитатель стоит); броски малого мяча в корзину, стоя (расстояние 50 см); бег за мячом, брошенным воспитателем, с последующим 
броском в корзину; броски малого мяча вдоль и бег за мячом; подбрасывание и ловля среднего мяча на ладонях, сидя на стульях. 
Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по показу, с помощью воспитателя: подтягивание на 
руках по наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 20—25 см); катание каната стопами, сидя; катание среднего мяча 
воспитателю, лежа на животе (используется перевернутая набок скамейка); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 
до 1 м); удерживание на перекладине. 
Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с помощью воспитателя: ходьба вдоль каната, положенного змейкой; 
ходьба по доске (ширина 25—30 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по гимнастической скамейке с 
соскоком в конце ее, держась за руку воспитателя (высота 25 см); ходьба друг за другом на носках и на пятках с изменением положения 
рук (вверху, на поясе); движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; кружение на месте с переступанием, 
кружение с последующим приседанием по звуковому сигналу; ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол. 
Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят бессюжетный и сюжетный характер: «Догоните меня», 
«Найди свой цвет», «Не опоздай», «Найди свой домик» (по сигналу), «По камушкам через ручеек», «Воротики», «Обезьянки», «Прокати 
мяч», «Прокати в ворота», «С кочки на кочку», «По снежному мостику», «Кто дальше бросит мешочек», «Спрыгни в кружок», 
«Воробышки и кот», «Трамвай», 
«Лохматый пес», «Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и волк», «Зайка беленький сидит». 
 
Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, кружитесь, лезьте, шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на живот, 
встаньте в круг (парами), дай мяч (флаг), идите на носках, прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать), 
делайте так, идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), хорошо, плохо, неверно, пока, руки вверх, в стороны, 
вниз, мяч, флаг, барабан, кубики, палка, доска, скамейка, веревка, лестница. 
Показатели развития к концу второго года обучения 
Дети должны научиться: 
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выполнять действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя руками; ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом; 
вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; бегать вслед за воспитателем; 
прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию); ползать по скамейке произвольным способом; перелезать через скамейку; . 
проползать под скамейкой; удерживаться на перекладине (10 с); выполнять речевые инструкции взрослого; выполнять разминку у 
бассейна; пользоваться пенопластовой доской для плавания. 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх - вперед - в 
стороны - за голову - на плечи). 
Учить детей ловить и бросать мяч большого и среднего размера. 
Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу. 
Учить детей метать в цель предмет (мешочек с песком). 
Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках. 
Учить детей подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и перелезать через них. 
Формировать у детей умение удерживаться на гимнастической стенке и лазать вверх и вниз по ней. 
Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны (вперед). 
Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки: 
Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как цапля. 
Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять 
инициативу при выборе игры. 
Учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой. 
Учить детей передвигаться прыжками вперед. 
Учить детей выполнять скрестные движения руками. 
Основное содержание работы 
Метание выполняется по показу и речевой инструкции. Дети учатся удерживать и бросать мячи, разные по весу, размеру, материалу 
(надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью и т. д.); бросать мяч о стенку и 
ловить его обеими руками; бросать мяч в горизонтальную цель; ударять мячом о пол и ловить его; ловить мячи, разные по размеру: 
маленькие и большие — двумя руками; бросать в цель мешочки с песком; бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли. 
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Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя: в шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в 
колонну по одному, в круг большой и маленький. 
Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг за 
другом, с флажками друг за другом и парами, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с 
изменением направления, змейкой, с остановками по окончании звуковых сигналов. 
Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с изменением направления, огибанием пяти-шести стульев и 
различных предметов, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, при чередовании с ходьбой в соответствии с 
частотой звуковых сигналов. 
Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и с помощью воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами 
при положении рук на поясе; подпрыгивание с продвижением вперед на одной ноге, на каждой ноге (расстояние 1,5—2 м); спрыгивание с 
приподнятого края доски (высота 10—15 см), с наклонной доски (высота 20—25 см), со скамейки, держась за руку воспитателя (высота 
20—25 см); перепрыгивание с места через канат, гимнастическую палку, веревку, натянутую над полом (высота 5—10 см); прыжки в 
длину с места через шнуры, положенные на пол, через «ручеек», начерченный на полу (ширина 25—30 см). 
Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой воспитателя: ползание на четвереньках с проползанием под 
натянутой веревкой (высота 30—35 см), на четвереньках по гимнастической скамейке; «обезьяний бег» (быстрое передвижение с опорой 
стопами и кистями о пол); лазанье по наклонной лестнице (высота 1,5—2 м); лазанье по шведской стенке вверх и вниз, переход 
приставными шагами на другой пролет;перелезание через скамейки, бревно, лестничную пирамиду, вышку; пролезание через рейки, 
между лестничными пирамидами. 
Общеразвивающие упражнения выполняются вместе с воспитателем, по показу и словесной инструкции. 
Упражнения без предметов. Движения рук вперед-вверх — в стороны — к плечам — на пояс — вниз, одновременно и поочередно 
(правой и левой рукой); скрестные широкие размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; движения кистями — сжимание 
и разжимание, покручивание, помахивание и одновременное изменение положения рук; повороты туловища в стороны (вправо-влево); 
наклоны туловища вправо-влево; приседания с опусканием рук вниз, с выпрямлением рук через стороны вверх, с хлопком над головой из 
исходного положения руки вверху, ноги на ширине плеч; движения ног в стороны скрестно; «ножницы» (поочередные движения ног 
вверх-вниз из исходного положения сидя, руки в упоре сзади); заведение рук за спину, прогнувшись, из исходного положения лежа на 
животе, руки вперед; повороты кругом с переступа; нием, с последующим приседанием, с выпрямлением рук вверх, покручиванием 
кистями; подпрыгивания на носках с поворотом кругом. 
Упражнения с предметами. 
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Упражнения с флажками. Из исходного положения флажки вверху, ноги на ширине плеч передача флажков из руки в руку под ногой, 
приподнятой вперед; передача флажков друг другу по кругу, лежа на животе; руки вперед — разведение рук в стороны, прогибание, 
помахивание флажками движением кистями. 
Упражнения с мячами и мешочком с песком. Передача друг другу одного большого и двух малых мячей, стоя в кругу; передача друг 
другу больших мячей, прогнувшись назад, сидя верхом на скамейке; подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20—25 см); 
броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно (расстояние 50—70 см); броски малого мяча; прокатывание рукой большого 
мяча с огибанием кегли (расстояние 3—4 м); броски мешочка с песком в вертикальную цель — круг диаметром 40—50 см (расстояние 1,5 
м); броски мешочка с песком в горизонтальную цель — обруч, лежащий на полу (расстояние 1,5—2 м), в корзину (расстояние 50—70 см). 
Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции: 
лазанье по гимнастической стенке (высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по наклонной доске, лежа на животе (высота 25— 
30 см); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 1 м); бросок среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота 
10— 15 см); «обезьяний бег» (с опорой о пол кистями и стопами), «лягушка» — стоя верхом на скамейке, мягкие подпрыгивания с 
продвижением вперед (опираясь руками о края скамейки, ногами о пол); ходьба по доске с мешочком песка на голове; лежа на животе, 
разведение рук в стороны, прогнувшись, заведение их за спину по звуковому сигналу; из исходного положения сидя лицом к 
гимнастической стенке, держась носками за нижнюю рейку, изменение положения корпуса (ложиться и садиться) по звуковому сигналу; 
ходьба по канату, гимнастической палке; ходьба боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2—3 пролета); катание каната 
стопами, сидя; сведение и разведение стоп с упором пятками о пол. 
Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: 
ходьба по доске с приподнятым краем, по гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба на 
носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте с переступанием и приседанием по 
сигналу; движения головой, стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия в 
положении стоя на одной ноге, руки в стороны; удерживание на перекладине (до 15—29 с). 
Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил: «Кот и мыши», «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», 
«День и ночь», «Гуси-гуси», «Лисы в курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Сбей кеглю», «Мишка лезет за медом», «По 
длинной, извилистой дорожке», «Кто тише?», «Висит груша, нельзя скушать», «Подпрыгни, поймай комара», «Влезь на горочку», «С 
кочки на кочку», «Раздувайся, пузырь», «Ударь по мячу». 
Дети знакомятся с элементами футбола, баскетбола, тенниса. 
Словарь: идите, бегите, сядьте, встаньте, стойте, кружитесь, бросайте мяч в корзину (вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в колонну 
(шеренгу, парами), идите ровно (парами, на носках, по скамейке, дорожке), ползите по доске (скамейке, дорожке), катите мячи, лягте на 
живот, лезьте высоко (вверх, вниз), идите боком, подтягивайтесь, шагайте через палку (веревку, канат, флажок), ползите под веревкой, 
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поднимите колено высоко, повернитесь, идите (бегите) змейкой, положите мячи (флажки, палки); бегите, как обезьяны; прыгайте, как 
лягушки; идите, как цапли; летите, как птички (самолет); бросьте мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки вверх (вперед, в стороны, 
вниз, на пояс), смотрите внимательно, встаньте в круг большой (маленький), слушайте барабан (музыку); делайте, как я;флаг, барабан, 
лестница, скамейка, доска, палка, веревка, красиво, некрасиво, направо, налево, хорошо, плохо, бассейн, плыви, ныряй, выдохни, вдохни, 
задержи дыхание, делай махи руками, делай махи ногами. Что мы будем делать? Мы будем заниматься (играть в мяч, прыгать, бегать, 
лазать). 
Показатели развития к концу третьего года обучения 
Дети должны научиться: 
выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой инструкции; 
ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 
передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 
метать в цель мешочек с песком; 
ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 
подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями! и перелезать через них; 
удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и! вниз; 
ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 
ходить на носках с перешагиванием через палки; 
ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как цапля; 
бегать змейкой; 
прыгать лягушкой; 
передвигаться прыжками вперед; 
выполнять скрестные движения руками; 
выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, за голову, на плечи); 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
 -Учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами. 
Учить детей попадать в цель с расстояния 5 м. 
Продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера. 
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Учить детей находить свое место в шеренге по сигналу. 
Учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп. 
Учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами. 
Продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами. 
Учить детей ходить по наклонной гимнастической доске. 
Учить детей лазать вверх и вниз по шведской стенке, перелезать на соседний пролет стенки. 
Учить детей ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали. 
Закреплять у детей умение прыгать на двух ногах и на одной ноге. 
Продолжать обучать выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в течение дня. 
Формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, умение предлагать сверстникам участвовать в играх. 
Основное содержание работы 
Метание выполняется по показу и по речевой инструкции. Дети учатся удерживать, бросать и ловить мячи, разные по весу, размеру, 
материалу (надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью); бросать мячи, разные 
по размеру (маленькие, большие), двумя руками; бросать мешочки с песком, играть в кольцеброс, дартс; попадать в цель диаметром 70 см 
с расстояния 5—6 м; сбивать кегли с расстояния 4—5 м; метать мячики маленького размера по нескольким целям (лежащие на полу 
обручи). 
Построение выполняется самостоятельно по инструкции воспитателя: в шеренгу, с равнением в колонну по одному, по два, по три, в круг 
— большой и маленький. 
Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции: за воспитателем, друг за другом, парами, с предметами в руках (палки, флажки); с 
изменением положения рук (с предметами и без них); на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; в приседе и в полуприседе (спина 
прямая); с изменением направления — змейкой, по диагонали. 
Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и словесной инструкции: друг за другом, по двое, по трое, с огибанием 
предметов, змейкой, группой вдоль зала, с мячом, за обручем, со сменой темпа; чередование бега с ходьбой по звуковому, зрительному и 
словесному сигналам, с остановками по сигналу. 
Прыжки выполняются самостоятельно по словесной инструкции и по показу, со страховкой воспитателя: подпрыгивание на месте с 
поворотом, с продвижением вперед друг за другом и вовнутрь круга; на одной ноге на месте и с продвижением вперед, с подбиванием 
вперед подвешенного в сетке мяча при ходьбе и беге; ходьба по наклонной доске со спрыгиванием со скамейки (высота 25—35 см); 
прыжки в длину с разбега (60—90 см), прыжки через короткую скакалку. 
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Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой воспитателя: ползание с проползанием под веревкой (высота 
25-— 30 см), с пролезанием между рейками вышки и лестничной пирамиды, на четвереньках по скамейке; лазанье по гимнастической 
лестнице, по наклонной лестнице; перелезание через бревно, гимнастические скамейки, лестничную пирамиду; залезание на вышку. 
Общеразвивающие упражнения выполняются детьми самостоятельно nq речевой инструкции взрослого, по показу сверстника или 
воспитателя. 
Упражнения без предметов. Одновременные и поочередные движения руками; круговые движения назад согнутыми и прямыми руками; 
ритмичные рывки прямыми руками назад; сжимание и разжимание кистей с одновременным подниманием и опусканием рук; наклоны 
туловища вправо-влево; из исходного положения руки на поясе, ноги на ширине плеч повороты туловища вправо и влево с разведением 
рук в стороны; из исходного положения руки за головой, ноги на ширине плеч мах ногой вперед с хлопком под ногой; из того же 
исходного положения приседание на носках с прямой спиной, руки вперед; ритмичные поднимания на носки, руки на поясе; наклоны 
туловища вперед с касанием пальцами носков прямых ног; из исходного положения ноги на ширине плеч, руки в стороны, лежа на 
животе с вытянутыми руками, прогнувшись, разведение рук в стороны, поднимание головы; лежа На спине, руки под головой (или в 
стороны) — скрестные движения прямыми ногами; скрестив ноги «по-турецки», садиться и вставать без помощи рук; стоя на коленях, 
подниматься и вставать на колени без помощи рук. 
Упражнения с предметами. Удержание гимнастической палки при ходьбе различными способами, поворачивание палки из 
горизонтального положения в вертикальное по показу воспитателя; удержание обруча перед собой, над головой, приседание с обручем в 
руках, прокатывание и ловля обруча; с малым мячом в руках сгибание и разгибание кисти, вращение кисти, предплечья и всей руки с 
удержанием мяча, подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его руками, прокатывание мяча между ориентирами и по ориентирам. 
Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по показу, с помощью воспитателя и по речевой 
инструкции: подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 20—25 см); катание каната стопами в 
положении сидя; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м); ползание на спине с прижатыми к туловищу 
руками. 
Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по речевой инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: 
ходьба по доске с приподнятым краем, ходьба по гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; 
ходьба на носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте с переступанием и 
приседанием по сигналу; движения головой в положении стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; 
сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, руки в стороны; удержание на перекладине (до 20 с). 
Подвижные игры. Дети обучаются сюжетным играм и играм с элементами соревнования: «Кто дальше бросит мешочек?», «Кто дальше 
прыгнет?», «Снайперы», «Мышеловка», «Карусель», «Караси и щука», «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Гуси-гуси», жмурки, прятки. 
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Необходима стимуляция детей к проявлению самостоятельности в выборе и организации подвижных игр на прогулках в свободной 
деятельности (учить родителей). 
Дети продолжают обучаться спортивным играм: футбол, баскетбол, теннис. 
Показатели развития к концу четвертого года обучения 
Дети должны научиться: 
выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; 
попадать в цель с расстояния 5 м; 
бросать и ловить мяч; 
 находить свое место в шеренге по сигналу; 
ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 
согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 
перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами; 
ходить по наклонной гимнастической доске; 
лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки. 
ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 
прыгать на двух ногах и на одной ноге; 
выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 
самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 
 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений Рабочей программы воспитания  

2.1.Особенности реализации воспитательного процесса. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и 

ребенка по освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 
Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО. 
К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО относятся следующие организуемые 

педагогами формы работы: 
- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и 
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чтение стихов наизусть; 
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды, инсценировки; 
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок), 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, 

поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 
2.2.Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Рабочей 

программы воспитания. 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 

Организации, в котором строится воспитательная работа. 
Формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), используемые в ДОО в 

процессе воспитательной работы: 
родительские собрания; 
круглые столы; 
родительские клубы; 

Приоритетное направление работы 
ГБДОУ 

Название парциальных программ Авторы 

Физкультурно-оздоровительная работа 
является приоритетным направлением 
образовательного процесса ДОУ 

«Зеленый огонек здоровья»  Программа оздоровления 
дошкольников, формирование основ здорового образа 
жизни 

М.Ю. Картушина.  Творческий 
центр.  Москва. 2007    

Воспитание маленького петербуржца  в 
лучших традициях петербургской культуры 
 

 «Первые шаги» Программа воспитания юного 
петербуржца 

Г.Т. Алифанова  СПб, 2006 

Программа «Кругозор» (с методическими 
рекомендациями) 

Л.М.  Ванюшкина, Л.Ю Копылов, 
А.А. Соколова, СПб, 2006 

«Город – сказка, город- быль» Знакомство 
дошкольников с Санкт-Петербургом 

О.В. Солнцева, Е.В. Коренева- 
Леонтьева.  Речь. Санкт-Петербург, 
2013 
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мастер-классы; 
выставки продуктов детской деятельности (совместно с семьей); 

        совместные образовательные проекты (по направлениям воспитательной работы). 
Организационный раздел Рабочей программы воспитания 

1.Обязательная часть (соответствует содержанию  раздела Федеральной рабочей программы воспитания (п.49.3.) Федеральной  
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
утв. Приказом МП РФ от 24.11.2022г. № 1022).. 
1.1.. Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 
соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 
Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 
начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 
обеспечение, методические материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 
воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных). 
Уклад ДОО - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад, в качестве установившегося порядка жизни 

ДОО, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-
взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО. Уклад Организации обеспечивает реализацию задач и  
ценностей воспитания, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка образовательной деятельности Организации. 
Для реализации Рабочей программы воспитания уклад целенаправленно проектируется педагогическим коллективом Организации и 
принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги: 
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N 

п/п 
Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 
образовательной деятельности Организации. 

Устав Организации, локальные акты, правила внутреннего распорядка 
для обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка  
педагогических работников, внутренняя символика ДОО 

2. Отразить сформулированное ценностно-смысловое 
наполнение во всех форматах образовательной 
деятельности Организации: 
-специфику организации видов деятельности; 
-обустройство развивающей предметно-пространственной 
среды; 
-организацию режима дня; 
-разработку традиций Организации; 
-праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Рабочая программа воспитания 

3. Обеспечить принятие всеми участниками образовательных 
отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому составу и профессиональной подготовке 
сотрудников.  
Взаимодействие Организации с семьями обучающихся. 
Социальное партнерство Организации с социальным окружением. 

 
 Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом 

ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 
определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 
"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе которой формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с 
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ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 
"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности - игровой. 

1.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации. 
Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является воспитательным событием. В каждом 

воспитательном событии педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры); 
- создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в 

детском саду" - показ спектакля для обучающихся и родителей). 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

1.3. Организация предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда ДОО включает: 
-региональную специфику, а также специфику ДОО в оформлении образовательных помещений; 
-оборудование для образования и развития детей, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ (ТМНР); 
- игры, игрушки; 
- отражает ценности, на которых строится Рабочая программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком с 

ОВЗ. 
- включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда отражает региональные, этнографические 

особенности социокультурных условий Санкт-Петербурга, в которых находится Организация. 
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Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ (ТМНР) возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, 
людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ (ТМНР) возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 
технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ (ТМНР) возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 
государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 
отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ (ТМНР) возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ (ТМНР) возможность погружения в культуру России, Санкт-Петербурга, знакомства с 
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 
привлекательной. Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

1.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 
(ТМНР). 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится как максимально доступная для обучающихся с 
ОВЗ (ТМНР); событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 
формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 
реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), 
воспитателями.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в группах, в малых группах обучающихся, в 
детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 
активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики 
социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Организация  обеспечивает переживание 
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ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 
1.5. Основными условиями реализации Рабочей программы воспитания в Организации, являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 
3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
1.6. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ (ТМНР) в условиях Организации являются: 
1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей (законных представителей); 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 
5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

2.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений Рабочей программы воспитания 
2.1 Особенности реализации воспитательного процесса 
    Организация воспитательного процесса в ДОО учитывает: 
- требования ФГОС ДО к специфическим для дошкольников видам деятельности,  использование воспитательных ресурсов различных 
видов деятельности и вариативных форм работы с детьми с учетом возраста и особенностей развития детей с ОВЗ (ТМНР); - 
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культурологические ресурсы Санкт-Петербурга, особенности социокультурного окружения ДОО № 101 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга; 
- воспитательно значимые образовательные проекты и традиции ДОО, в которых  участвуют воспитанники, педагоги, родители 
обучающихся;  
- ключевые элементы уклада ДОО, обеспечивающие социальную адаптацию и индивидуальные маршруты развития детей с ОВЗ; 
-  использование педагогами ДОО инновационных технологий воспитательно значимой деятельности в различных образовательных 
областях; 
- особенности воспитательной работы ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья (,в том числе с 
инвалидностью (ОВЗ-ТМНР): использование специальных методов и форм работы с учетом особенностей развития воспитанников, 
создание специальных условий воспитания и развития детей в образовательной среде (в ДОУ  реализуется Государственная программа 
«Доступная среда», которая   направлена на создание системы комплексной помощи для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, эффективность их реабилитации за счет доступности образовательной среды); 
 -учитываются особенности развития воспитанников ДОО с ТМНР  со сложными дефектами развития. Количество детей-инвалидов - 48 
человек, при создании условий для работы с детьми – инвалидами учитывается программа реабилитации ребенка-инвалида. 
 
.Взаимодействие с социальными партнерами 
 

Организации Содержание работы 

 
Санкт-Петербургская Академия постдипломного 
педагогического образования 
 
  

Организация и проведение курсов повышения квалификации 
работников системы дошкольного образования (по организации 
воспитательной работы с детьми) 

Районная детская библиотека  им. И.А. Крылова 
Работа по воспитанию читательского интереса у детей через 
реализацию совместных проектов 

ГБОУ СОШ № 444, №663 Фрунзенского района 
Работа по преемственности детского сада и школы, в т.ч. по 
обеспечению личностного развития и воспитания детей 

Районный опорный центр по безопастности дорожн 
ого движения «Мотор» 

• мероприятия: выставки детского творчества, конкурсы 
• Проведение мероприятий с воспитанниками, их 

ро е  
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Отдел ГИБДД Фрунзенского района • Информирование  ГБДОУ о частоте и причинах ДТП с 
дошкольниками. 

• Проведение профилактических бесед и мероприятий с 
воспитанниками, их родителями. 

Центр творческого развития «АНИМА» Участие в творческих проектах (выставки, семинары, круглые 
столы и т.д.) 

 
 
 
2.2.1. Формы организации  работы ДОО с родителями (законными представителями) обучающихся с ТМНР 

 
Направление Содержание Форма 

Информационно-
аналитическое 

• Изучение семьи, выяснение образовательных 
потребностей родителей для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка  

Анкетирование родителей 
Наблюдение  

Просветительское • Повышение педагогической культуры родителей Родительские собрания 
Консультации специалистов 
Занятия открытые  
Дни открытых дверей 
Мастер-классы  
Семинары  
Тренинги 
Беседы 
Работа с Советами родителей групп 
Совместная проектная деятельность 
(развивающие образовательные проекты) 
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Наглядно-
информационное 

• Пропаганда и популяризация дошкольного образования 
(РФ, СПб) 
• Признание общественностью положительного имиджа 
ДОУ в социокультурной среде 

Родительские уголки 
Папки-передвижки 
Портфолио групп 
Сайт ГБДОУ 
Фотомонтажи 
Стенные газеты 

Досуговое • Вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс. 
• Создание активной развивающей среды, 
обеспечивающую единые подходы к развитию личности в 
семье и детском коллективе 

Выставки работ 
Праздники 
Досуги  

 
 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 
 

Участие родителей в жизни ДОУ Формы участия  Периодичность 
В проведении мониторинговых 
исследований 

Анкетирование  
Интервьюирование 
«Родительская почта» 

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

В создании условий Участие в создании предметно-развивающей среды,  
благоустройстве территории,  
оказании помощи в ремонтных работах 

Постоянно 
2 раза в год 
Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе Педагогического совета, Совета родителей По плану 
В просветительской деятельности, 
направленной на повышение 
педагогической культуры, расширение 
информационного поля родителей 

Наглядная информация на стендах ДОУ 
На официальном сайте ДОУ 
Консультации, семинары, конференции, круглые столы, клуб 
молодой семьи 

1 раз в квартал 
Обновление постоянно 
1 раз в месяц 

В воспитательно-образовательном 
процессе, направленном на установление 

Дни открытых дверей 
Дни здоровья 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
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сотрудничества и партнерских 
отношений с целью вовлечения 
родителей в единое образовательное 
пространство 

Недели творчества 
Мастер-классы 
Совместные праздники, развлечения. 
Встречи с интересными людьми 
Семейные гостиные 
Участие в выставках, смотрах-конкурсах 
Мероприятия в рамках совместной проектной деятельности 

2 раза в год 
По плану 
По годовому плану 
2-3 раза в год 
 
 

По результатам анкетирования родители дали следующую оценку деятельности ДОУ: Высокую оценку: 85%, хорошую-15% 
 

 

3. Организационный  раздел 
3.1.Обязательная часть* 
*(соответствует содержанию организационного  раздела (п.51.8; п.52;п.53,п.54) «Федеральной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утв. Приказом МП РФ от 
24.11.2022г. № 1022). 
 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТМНР 
 

Предоставление специальных условий обучения детям с ТМНР осуществляется для достижения поставленных образовательных 
целей и решения намеченных коррекционно-развивающих задач в ходе последовательной реализации педагогического процесса в 
образовательной организации. 

Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, последовательного психического развития и социализации 
обучающихся с ТМНР является правильно организованная диагностика психического развития ребенка, результаты которой определяют 
содержание, форму предоставления, методы и приемы его обучения на текущем возрастном этапе. 

Психолого-педагогическая диагностика психического развития обучающихся  проводится в начале и конце года, что позволит 
получить дополнительные данные об эффективности образовательной деятельности и определить содержание обучения ребенка на 
следующем возрастном этапе. В ходе диагностического обследования нужно соблюдать определенные условия: привычное для ребенка 
время бодрствования, обязательное присутствие близкого человека, его непосредственное участие, установление эмоционального 
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контакта. 

При реализации образовательной деятельности с обучающимися с ТМНР педагогический работник должен соблюдать следующие 
педагогические условия: 

- выбор способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии с уровнем его психического развития; 
- разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического воздействия; 
- организация предметно-развивающей среды и содержательного общения педагогических работников с детьми с учетом целей и 

задач развивающего обучения и коррекционно-педагогического воздействия; 
- создание развивающих условий окружающей среды как в процессе обучения, так и при самостоятельной деятельности 

обучающихся. 
Важным условием является обобщение содержания коррекционно-педагогической работы в индивидуальной программе, которая 

разрабатывается для каждого ребенка. В ней учитываются результаты анализа психологических достижений, ограничений и 
потенциальных возможностей ребенка, особенности освоения им программного материала предыдущего этапа, факторов, которые 
оказывают непосредственное влияние на динамику психического развития обучающихся. На основании этого анализа в индивидуальной 
программе указываются специальные методы, приемы и упражнения, направленные на закрепление актуальных психологических 
достижений возраста и гармоничное формирование последующих, характерных для "зоны ближайшего развития" в пяти образовательных 
областях. 

Содержание индивидуальной программы коррекционно-педагогической работы должно содействовать преобразованию "зоны 
ближайшего развития" в актуальные достижения психики ребенка с ТМНР в запланированный временной промежуток, то есть 
реализовывать определенные цель и задачи коррекционно-педагогической работы. При выборе упражнений и дидактического материала 
предпочтение отдается упражнениями и материалам, которые формируют психологические достижения различных линий развития, 
воздействуют на несколько сфер одновременно, формируют более совершенные психологические достижения, умения и навыки 
следующего возрастного этапа, несут в себе элемент новизны и посильной сложности, интересны и доступны для самостоятельной 
практической познавательной активности ребенка. Программа должна содержать сведения о специалистах, ее реализующих, в том числе  
и рекомендации по организации предметно-развивающей среды. 
Обучающиеся с ТМНР быстрее усваивают новые знания в совместной, а затем в совместно-разделенной деятельности. В дошкольном 
возрасте им становится доступно деловое сотрудничество, при котором они начинают приобретать новый практический опыт и знания по 
подражанию и путем ориентировки на образец. 

Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений развития различной природы требуют индивидуального подбора 
режима образовательной нагрузки. Развивающие занятия с детьми с ТМНР проводятся в следующих режимах: щадящий, средний и 
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нормальный. Выбор того или иного режима педагогической работы с ребенком определяется состоянием здоровья и устойчивостью к 
физическим и сенсорным нагрузкам, то есть индивидуальными психофизическими особенностями и возможностями ребенка. 

Занятия с детьми с ТМНР с регрессом и стагнацией проводятся в щадящем режиме, при котором продолжительность 
целенаправленного педагогического воздействия составляет 5 - 15 минут. При этом режиме индивидуальные коррекционные занятия с 
детьми раннего возраста проводятся только в утреннее время, в дошкольном возрасте допускается их организация во второй половине дня 
не позже 17.00. Эмоционально-развивающее взаимодействие родителей (законных представителей) или ухаживающих педагогических 
работников с ребенком должно осуществляться регулярно и длиться 15 - 30 минут. 

Занятия с детьми с ТМНР с минимальным и крайне медленным темпом психического развития в раннем возрасте проводятся в 
среднем режиме, при котором продолжительность целенаправленного педагогического воздействия составляет 10 - 20 минут. В 
дошкольном возрасте при стабильном психофизическом состоянии занятия могут быть организованы в нормальном режиме, когда 
продолжительность занятий достигает 30 минут, а сами они проводятся в первой и второй половине дня. Длительность эмоционально-
развивающего взаимодействия родителей (законных представителей) или ухаживающих педагогических работников с ребенком не 
должна превышать 40 минут. 

Обязательным условием является соблюдение рекомендаций педиатра, сурдолога, офтальмолога, невролога, врача-ортопеда, 
инструктора ЛФК. Рекомендации специалистов учитываются при определении сенсорного и двигательного режима, позы (положения 
тела) ребенка с ТМНР на развивающих занятиях и во время свободной деятельности. 

Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются, утверждаются и реализуются с участием родителей (законных 
представителей). Активное включение семьи в образовательный процесс является необходимым условием полноценного психического 
развития ребенка с ТМНР, поэтому особое значение имеет последовательное повышение их педагогической компетентности в вопросах 
обучения и воспитания ребенка с целью оптимизации социальной ситуации развития. 

 
3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в Организации должна обеспечивать 
реализацию АОП ДО, Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с ОВЗ (ТМНР).. 

В соответствии со ФГОС ДО предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации  обеспечивает и 
гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ (ТМНР), 
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проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 
коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 
приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ (ТМНР) в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 
профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на 
уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. ППРОС должна 
строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 
размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 
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Для выполнения  задачи соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся, обеспечения их индивидуального 
развития ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы 
(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 
динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 
самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих ППРОС (например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся с ОВЗ (ТМНР), к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТМНР, создавать 
необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 
использования. При проектировании ППРОС педагогами учитывается целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 
ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, 
способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

- ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия обучающихся с ТМНР, а также для 
комфортной работы педагогических работников. 

 
      Основу  предметно-пространственной среды  в ДОО составляют следующие принципы, которыми руководствуется педагогический 
коллектив: 

-развивающая среда ДОО отражает ценности, на которых строится Рабочая программа воспитания; способствует их принятию и 
раскрытию ребенком; 
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- включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 
- отражает региональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 
-  является экологичной, природосообразной и безопасной; 
- обеспечивает каждому ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 
- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
- обеспечивает каждому ребенку с ТМНР возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 
- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.), результаты труда ребенка отражаются в среде; 
-обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 
- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, Санкт-Петербурга знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции; 
- среда дошкольной организации эстетически привлекательная; 
- игрушки, материалы и оборудование  соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста, их 

индивидуальным особенностям развития детей с ТМНР (дети со сложными дефектами в развитии, дети-инвалиды). 
         В ДОО  реализуется Государственная программа «Доступная среда». Она направлена на создание системы комплексной помощи для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, эффективность их реабилитации за счет доступности образовательной среды. 
 
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Зал ЛФК — оборудован для занятий с детьми с ОВЗ ходунками, вертикализаторами, тренажерами, крупным спортивным оборудованием 
для развития основных движений детей с ОВЗ. 
3.1.3. Создание в образовательной организации кадровых условий для реализации Программы 
 Кадровое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы ДО 
ГБДОУ №101 полностью укомплектован педагогическими кадрами. 100% педагогов прошли обучение по Федеральному 
государственному  
образовательному стандарту ДО, систематически проходят повышение квалификации (1 раз в 3 года), аттестацию (1 раз в 5 лет). 
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3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Организация режима дня, режима занятий обучающихся с ТМНР 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  
Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации адаптированной 

образовательной программы ДОО. 
Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная 

деятельность, игровая деятельность, самостоятельная деятельность, прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 
компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 
особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные 
биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 
деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 
отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, 
теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

При организации режима  предусматривается оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=375839&date=16.01.2023&dst=100137&field=134
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форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать 
сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 
проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 
произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации 
образовательного процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей 
на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 
температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
Показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 
Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 
детей дошкольного возраста, не 
более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=375839&date=16.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=16.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=375839&date=16.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=367564&date=16.01.2023&dst=100037&field=134
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Продолжительность дневной 
суммарной образовательной 
нагрузки для детей дошкольного 
возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного 
сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов 
между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна 
не менее 

1 - 3 года; 4 - 7 лет 12 часов, 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 
не менее 

1 - 3 года; 4 - 7 лет 3 часа; 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 
менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 
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Утренняя зарядка, 
продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 
Режим дня 

 (холодный период) 
 

 
Группы 

 
 

Содержание 
 

Возрастные группы 
сложные 
дефекты 
№ 1 

сложные дефекты 
№ 4 

сложные 
дефекты 
№ 2 

сложные дефекты 
№ 3 

Сложные 
дефекты 
№7 

Сложные дефекты 
№ 6 

Сложные дефекты 
№5 

Дома  
Подъем, утренний туалет 

 
6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

 
6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр детей, на участке, самостоятельная деятельность, 
игры, дежурство в группе 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.18 7.00-8.15 7.00 - 8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя  гимнастика в сочетании с оздоровительными процедурами 8.10 -8.15 8.15-8.20 8.18 - 8.25 8.15-8.25 8.10 - 8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 
(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.15- 
8.30-9.00 

8.20- 
8.30-8.55 

8.25- 
8.30-8.55 

8.25- 
8.30-8.55 

8.20- 
8.20-8.45 

8.25 
8.30-8.55 

8.25 
8.30-9.00 

Занятия  (чтение) 8.55- 9.00 8.55- 9.00 8.55-9.00 8.55- 9.00 
 

8.45-8.55 Индивидуально по самочувствию детей 

Занятия  (коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная). Коррекционные занятия 

со специалистами: логопеды, дефектологи, педагог-психолог 

 
9.00-9.15-9.30 

9.00-915; 
9.25-9.35 

 
9.00 - 10.00 

 
9.00-10.00 

 
9.00- 10.35 

 
8.55- 11.00 

 
9.10-10.30 

 
9.10-10.30 

2 завтрак 10.00 10.00-10.05 10.00 9.50 10.00 10.30 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
10.00 -11.30 10.05-10.25 

10.25-12.00 
10.05 – 12.10 10.35-12.25 11.00-12.35 10.30-10.50 

10.50-11.30 
10.30-11.30 
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Возвращение с прогулки, дежурство, гигиенические процедуры 11.30-11.55 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 10.30-11.45 11.30-11.55 
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 
11.55 

12.00-12.35 
12.20 -12.50 12.30-13.00 

 
12.40 - 13.10 12.45 - 13.15  

11.45-12.45 
11.55 

12.00-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
12.35 –15.00 12.50 -15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15 - 15.00 12.45-15.00 12.30- 

15.00 
Подъем, бодрящая  гимнастика самостоятельные игры детей 15.00 – 15.10 15.00-15.25 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00 -15.15 

Коррекционно-оздоровительная и коррекционно-развивающая 
образовательная деятельность воспитателя и специалистов с детьми, 

самостоятельные игры детей 

15.10-15.30  15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.15 -15.30 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник (Образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

 
15.30-15.55 

15.25- 
-15.30-15.50 

 
15.30-15.50 

 
15.30-15.45 

 
15.30-15.40 

 
15.30-15.45 

 
15.30-15.55 

Образовательная деятельность в режимных моментах с коррекцией 
психического и физического развития. Лечебно-оздоровительные 

мероприятия. 
Чтение. Самостоятельная деятельность детей. 

 15.50-16.20 15.50-16.30 15.45-16.30 15.40 -16.20 
 

16.20-16.40 
чтение 

 
Индивидуально по самочувствию детей 

Занятия  

во вторую половину дня  
   15.50-16.15 

2 раза в неделю 
15.50-16.20 

2 раза в 
неделю 

15.45-17.00 15..55 -17.00 

16.10-16.30 
чтение 

Подготовка к прогулке, прогулка (Образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

16.25 -18.00 16.20--18.00 16.30-18.00 16.30-18.10 16.40-18.20 17.00-18.00 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры 18.00-18.25 18.00- 18.25 18.00-18.25 18.10- 18.25 18.20-18.35 18.00-18.35 18.00 -18.20 
Подготовка к ужину, ужин (Образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
18.25 - 18.55 18.25- 18.55 18.25-18.55 18.25- 18.50 18.35-18.50 18.25-18.50 18.20--18.50 

Самостоятельные игры. Уход детей домой. Взаимодействие с семьей 18.55 -19.00 18.55-19.00 18.55- 19.00 18.50-.19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50 -19.00 

Дома 

Прогулка 19.00 – 20.00 19.00-20.00 19.00-20.10 19.00-20.10 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00– 20.30 20.00-20.30 20.10-20-40 20.10-20-40 20.00-20.45 20.00-20.45 20.00-20.45 

Ночной сон дома 20.30 – 6.30 20.30-6.30 20.40-6.30 20.40-6.30 20.45-6.30   

Для детей с круглосуточным пребыванием 
Самостоятельная деятельность детей: Чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов, слушание музыки, любимые 
игры. Художественное творчество 

   
18.55 -20.45 
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Спокойные игры. Гигиенические процедуры   20.45-21.00     

Подготовка к ужину, 2 ужин   21.00-21.10     

 Подготовка ко сну, ночной сон   21.10 - 7.00     

 
Режим дня 

 (теплый период года) 
 

Содержание      
 сложные дефекты 

№ 5 
сложные дефекты 
№ 4 

сложные дефекты№ 2 сложные дефекты№ 3 сложные 
дефекты№ 1,6,7 

Дома: 
Утренний туалет 6.30-7.30   6.30-7.30 6.30-7.30      6.30-7.30      6.30-7.30      

 
В дошкольном учреждении: 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика  
7.00 – 8.15 

 
7.00 – 8.20 

 
7.00 – 8.25 

 
7.00 – 8.30 

 
7.00 – 8.30 

      
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.55 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 
Подготовка к прогулке, выход на улицу 8.50 – 8.50 – 8.55 – 8.50 – 8.50 – 
Занятия педагогов  с детьми,  развлечения, коррекционная 
деятельность с учителем-дефектологом , логопедом,  
педагогом – психологом  
по подгруппам. 

9.30 – 10.00    9.30 – 10.10       9.30 – 10.20                9.30 – 10.30       9.30 – 10.40 

 Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.  В середине занятий статического характера проводится  физминутка 
Второй завтрак 9.55 – 10.00 9.55 – 10.00 9.55 – 10.00 10.00-10.05 10.00 –10.05 
Индивидуальная коррекционная  работа специалистов   

10.00-11.40 
 

10.20-11.50 
 

10.10-10.20 
 

10.20-12.20 
Игры, наблюдения, труд - 11.20 - 11.40 - 12.00 - 12.30 - 12.40 
Возвращение с прогулки 11.20-11.40 11.40-12.00 12.00-12.10 12.30-12.40 12.40-12.50 
Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 12.00-12.40 12.10-12.50 12.40-13.10 12.50-13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон -  12.10-15.10 12.40-15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 



77 
 
 

 

Постепенный подъем, воздушные гигиенические процедуры 15.10-15.45 15.00-15.50 15.00-15.45 15.00-15.50 15.00-15.55 
Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 15.50-16.10 15.45-16.10 15.50-16.10 15.55-16.10 
Подготовка к прогулке, прогулка детей 16.10-17.50 16.10-17.50 16.10-17.50 16.10-17.50 16.10-17.50 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.50-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 
Ужин 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 
Индивидуальная работа с детьми, уход детей домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 
Для ночующих: 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину     18.30-20.00   
ужин   20.00-20.30   
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, ночной сон    

21.00-7.00 
  

Дома: 
Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, ужин, 
гигиенические процедуры 

 
20.00-20.30 

 
20.00-20.45 

 
20.00-20.45 

 
20.00-20.45 

 
20.00-20.45 

Ночной сон 20.30-6.30 
(7.30) 

20.45-6.30 
(7.30) 

20.45-6.30 
(7.30) 

20.45-6.30 
(7.30) 

20.45-6.30 
(7.30) 

 
 
 
 

Особенности организации режимных моментов 
 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях  дошкольного  учреждения компенсирующего вида  

разрабатывается щадящий режим, который позволяет им быстрее и легче адаптироваться к условиям дошкольного учреждения 
(режим действует в первые два месяца пребывания детей в ДОУ и в последующем пребывании ребенка в ДОУ). 

Щадящий режим для детей группы  особенно важен по ряду причин. От ребёнка, впервые попавшего в детский коллектив 
(новое окружение, новые лица, дисциплина), требуется много душевных и физических сил. С другой стороны, любое заболевание в 
этом возрасте ведет к значительному снижению защитных сил организма, а значит, требуется большая затрата энергии и 
функциональных резервов для восстановления и укрепления здоровья. 

Щадящий режим 
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     Щадящий режим назначается детям с 3 – 4 группой здоровья, детям перенесшим заболевания для снижения физической и 
интеллектуальной нагрузки. 
     Щадящий режим назначается медработником ГБДОУ (врач, старшая медсестра).           
     Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации участкового педиатра или врача ГБДОУ на 
определенный срок, в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 
    Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 
 
№ 
п/п 

Вид деятельности в 
режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1 Приход в детский сад До 8 часов Родители 
2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 50% Воспитатели 
3 Гигиенические 

процедуры (умывание). 
Температура воды 16-20С, наливается перед 
полосканием 

Воспитатели,  
помощник воспитателя 

4 Гигиенические и 
закаливающие 
процедуры (полоскание 
рта после еды). 

Температура воды 20-22С, наливается перед 
полосканием. 

Воспитатели, 
 помощник воспитателя 

5 Гигиенические и 
закаливающие 
процедуры (воздушные 
ванны с бодрящей 
гимнастикой). 

Снимается пижама, надевается сухая футболка.  
Помощник воспитателя, воспитатели 

6 Питание (завтрак, обед, 
полдник). 

Докармливание. Первым садится за стол (младший 
дошкольный возраст). 

Воспитатели,  
помощник воспитателя 

7 Сборы на прогулку 
(утреннюю и вечернюю) 

Одевается в последнюю очередь, выходит 
последним. 

Помощник воспитателя, воспитатели 
 

8 Возвращение с прогулки .Первым, под присмотром взрослого (снимается 
влажная майка, заменяется на сухую). 

Помощник воспитателя, воспитатели 

9 Прогулка  Вовлечение в умеренную двигательную активность. Воспитатели 
10 Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам Руководитель физвоспитания, воспитатели 
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на 50%. 
11 Занятия статического и 

интеллектуального 
плана. 

Вовлечение в активную интеллектуальную 
деятельность в первой половине дня. 

 
Воспитатели 

12 Дневной сон. Укладывается первым, подъем по мере просыпания. Воспитатели, 
помощник воспитателя 

 
13 Совместная деятельность 

с воспитателем. 
Учет настроения, желания. Воспитатели 

14 Совместная деятельность 
(игры, ИЗО и т.д.) 

Предлагать места, удаленные от окон, дверей. Воспитатели 

15 Уход домой. По возможности до 18.00 Родители 
 

Объем лечебно- оздоровительной работы и коррекционной помощи детям:  
(ЛФК, массаж, занятия с логопедом, психологом и другими специалистами) регламентируют  индивидуально в соответствии с 

медико-педагогическими рекомендациями. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет- в соответствии 

с медицинскими рекомендациями. 
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме не 
менее 3-4 часов. 

  При выборе режима воспитатель учитывает, что активность и работоспособность повышается с 8 до 12 и с 16 до 18 часов и 
снижается с 14 до 16 часов. В течение недели наибольшая работоспособность приходится на вторник и среду, а с четверга уменьшается, 
достигая самого низкого уровня в пятницу. 

Занятия,  требующие  повышенной  познавательной  активности и умственного напряжения детей,  проводятся в первую 
половину дня и дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник и среда).  

Для профилактики утомления детей указанная деятельность сочетается с физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой; 
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени реализуемой образовательной 
программы.  
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3.3.2. Учебно-методическое обеспечение реализации Программы 

 
Основная адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования 
 

Дополнительное программно-методическое  обеспечение 

• «Федеральная адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 
утвержденной приказом МП РФ от 
24.11.2022 г. № 1022 

1.«Программа воспитания и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» 
/Л.Б.Баряева, СПб 2003г./ 

2. «Федеральная образовательная программа дошкольного образования», утвержденная 
приказом МП РФ от 25.11.2022 г. № 1028 

3.Коррекционно - развивающее обучение и воспитание /Е. А.Екжанова, Е.А.Стребелева, 
Москва. Просвещение 2005г./    

8..«Формирование пространственных представлений у детей с ДЦП». 
/ О.В. Титова, Москва,  2004 г./ 
 

Методическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие» 
(здоровый образ жизни) 

Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 

В.В. Нечепуренко «Формирование здорового образа жизни дошкольников» СПб, АППО 2007 

А.М. Сивцова «Здоровьесберегающие педагогические технологии в 
дошкольном образовании» 

СПб, АППО 2008 

М. Меличева «Культура здоровья дошкольников в круговороте 
праздников года» 

СПб, Агенство 
образовательного 
сотрудничества 

2001 
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А.К. Сундукова «Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в 
ДОУ» 

М, Аркти 2009 

М.А. Павлова «Здоровьесберегающая система ДОУ» Волгоград, Учитель 2009 

Н.О. Сизова «Валеология» СПб, Паритет 2008 
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