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Аннотация к рабочей программе 
инструктора по физической культуре ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга»  

на 2023-2024 учебный год 
Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

разработана в соответствии с АОП ДО для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга», в соответствии с ФГОС ДО. 

Срок реализации Программы — 1 год (2018 -2019 учебный год). 

Раздел «Физическая культура» реализуется на основе парциальной программы 

«Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата» Л. С. Сековец. 
Программа разработана для комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  
В данной Программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования предпосылок для успешной бытовой, учебной, 

трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, интеграции в обществе 

детей среднего дошкольного возраста с патологией опорно-двигательного аппарата. 
Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного оздоровления, 

воспитания и развития ребенка дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на 

решение задач: 
-укрепление и развитие здоровья детей; 
-развитие индивидуальных возможностей ребёнка через диагностику и систему 

психолого-педагогических технологий воспитания и обучения; 
-осуществление комплекса мероприятий, направленных на оздоровление детей, 

коррекцию и компенсацию двигательных функций; 
-развитие познавательных интересов, познавательной активности в освоении окружающей 

действительности; 
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
-формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
-развитие регулирующей функции речи и овладение коммуникативно-речевыми 

средствами общения; 
-формирование у них основ социализации; 
-организация безбарьерной среды жизнедеятельности; 
-организация и координация методической, диагностической и консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
Программа разработана в соответствии со следующими принципами и 

методологическими подходами: 
-принцип гуманизма – признание самоценности личности; 
-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 
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-принцип научной обоснованности и практической применимости; 
-принцип учёта индивидуальных и возрастных особенностей детей; 
-принцип интегративности и целостности содержательных компонентов образования; 
-принцип культурологического подхода, выраженный в усилении общечеловеческих 

ценностей и гуманных способов общения и взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса; 
-принцип вариативности и инвариантности; 
-принцип разумного «минимума» (соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности); 
-принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 
-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
-принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 
В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического 

развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции 

опорно-двигательных нарушений, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями опорно-двигательной патологии.  
В Программе реализованы в соответствии с опорно-двигательными нарушениями 

следующие принципы 
дошкольной коррекционной педагогики: 
-принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

-принцип коррекции и компенсации в зависимости от структуры и выраженности опорно-

двигательного нарушения; 

-деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с опорно-двигательным нарушением. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014№ 

08-249; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 24 ноября 2022 г. N1022. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», , «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2;  

•Устав учреждения. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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№ п/п Содержание Стр. 
1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   
1.1 Пояснительная записка  
1.1.1 Цель и задачи реализации Программы  
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

с ОВЗ (ТНР, НОДА, ЗПР) 

 

1.1.3.1 Географическое месторасположение  
1.1.3.2 Характеристика социокультурной среды  
1.1.3.3 Характеристика контингента обучающихся  (ТНР, НОДА, ЗПР)  
1.1.3.3.1 Особенности психофизического развития детей  дошкольного возраста с 

ОВЗ (ТНР, НОДА, ЗПР) 
 

1.1.3.3.2 Особые образовательные потребности дошкольников с ОВЗ (ТНР, 

НОДА, ЗПР) 
 

1.2 Планируемые результаты реализации Программы  
1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы по 

реализации образовательной области «Физическое развитие»  для 

обучающихся с НОДА 

 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы по 

реализации образовательной области «Физическое развитие»  для 

обучающихся с  с ЗПР  

 

1.3 Развивающее оценивание качества  образовательной деятельности 

по Программе 
 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ  по 

освоению программы образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

2.1.1 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с НОДА 3-4 лет (младшая группа)   по освоению детьми 

образовательной  области «Физическое развитие» 

 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с НОДА 4-5 лет (средняя группа)   по освоению детьми 

образовательной  области «Физическое развитие» 

 

 
2.1.3. 

Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с ЗПР 5-6 лет (III этап обучения)   по освоению 

детьми образовательной  области «Физическое развитие» 

 

2.1.4. Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми  

дошкольного возраста с ЗПР  6-7 лет (IV этап обучения)   по освоению 

детьми образовательной  области «Физическое развитие» 

 

2.2 Взаимодействие педагогических работников с детьми c ОВЗ  
2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ 
 

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ  
2.5 Рабочая программа воспитания  
3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1 Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания.  
3.2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ОВЗ 
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3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

детей с ОВЗ  
 

3.4 Материально-технические условия реализации Программы  
3.5 Учебно-методическое сопровождение программы  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Рабочая образовательная Программа по реализации образовательной области 

«Физическое развитие»  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга» (далее – ОВЗ, Программа) разработана в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовые документы РФ, учитываемые при разработке Программы:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155, с изменениями согласно приказу Министерства просвещения 

РФ от 21.01.2019 г. № 31 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155»).  
Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 24 ноября 2022 г. 

N1022. 
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 
Устав ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга».  
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности.  

 
Рабочая программа предназначена для обучающихся от 3 до 7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья   ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга». Основанием для 

разработки рабочей программы являются: 
АОП ДО для обучающихся с ТНР ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга», АОП ДО для 

обучающихся с НОДА ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга», АОП ДО для обучающихся с 

ЗПР ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга»; 
программы: 
«Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата» /Л.С. Сековец / -  обучающиеся с НОДА. 
«Образовательная программа для дошкольников с задержкой психического развития»  

/Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева, С.Ю. Кондратьева, И.Н. 

Лебедева, Е.А. Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. Яковлева 

/ -  обучающиеся с ЗПР.         
Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО. 
Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 
Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
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Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы:  
реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

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

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих общих 

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. 
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7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с НОДА: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношения 

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

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

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

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 
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социальной помощи, профильные медицинские центры, неврологические и 

ортопедические клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели учебных 

предметов в школе. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно 

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

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с НОДА раннего и 

дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых 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). 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с 

первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных 

и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 
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определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и 

когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором 

участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего 

онтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 

видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных 

ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в 

разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает 

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 
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социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогических работников в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 

актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга»; социокультурная 

среда; контингент воспитанников детского сада; характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с ЗПР. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 
Город Новопавловск, в котором находится ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга» - это центр 

Кировского городского округа Ставропольского края, который располагается на его 

южной границе, протянувшись с юго-запада на северо-восток вдоль рек Малки, Золки и 

Куры. Округ граничит на юге с республикой Кабардино-Балкария, на севере — с 

Советским и Степновским, на востоке — с Курским районами Ставропольского края, на 

западе — с Георгиевским и Предгорным районами. В южной же части Ставропольского 

края (в часе езды от Новопавловска) располагаются Кавказские Минеральные Воды, особо 

охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации. 
1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

            Микрорайон, в котором находится детский сад, располагается у поймы реки 

Куры, в частном секторе, густонаселен. На улице, по которой расположен детский сад, 

не проходит общественный транспорт, соответственно, вблизи нет остановок 

общественного транспорта.  
ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга» территориально приближен к МОУ СОШ №2 

г. Новопавловска, с которой осуществляется совместный план взаимодействия детского 

сада и школы. В школе реализуется приоритетное патриотическое направление 

воспитания. Неподалеку находится парк отдыха «Кура», Школа искусств, Казачья 

управа, парк, где воздвигнуты памятник атаману Гордею Тутову и всем казакам-

основателям станицы Новопавловской, памятник погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, перед которым горит Вечный огонь. В шаговой доступности от 

детского сада находятся ДК им. Романько, Дом детского творчества, спортивная школа, 

историко-краеведческий музей, детская библиотека, с которой налажено тесное 

сотрудничество. Такое расположение детского сада обеспечивает благоприятные 

условия для всестороннего развития детей, сетевого взаимодействия и успешной 

адаптации обучающихся в социуме.  
1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся. 
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На 01.09.2023 г. в детском саду функционирует 1 группа (младшая) для детей с ТНР, 

имеющих и нарушения опорно-двигательного аппарата. По СанПиН численность детей с 

речевыми нарушениями составляет не более 10 человек.  
1 группа (средняя) для детей с НОДА. Возраст детей от 4 до 5 лет. Группу посещает 

9 воспитанников со следующими особенностями развития: заболевания позвоночника 

(нарушение осанки (выявлено у 44% детей), заболевания нижних конечностей (плоско-

вальгусная установка стоп, дисплазия тазобедренных суставов, косолапость) у 56% детей, 

1 ребенок-инвалид. У трети детей наблюдается нарушение манипулятивных функций рук, 

у более половины - движения недостаточно ловкие, снижена мышечная сила, имеются 

недостатки мелкой моторики. 33% детей имеют речевые нарушения, низкий уровень 

развития познавательной сферы, неразвитость когнитивных функций, у 33% наблюдается 

гиперактивность, у  32% отмечается незрелость психических функций.  
          1 разновозрастная группа для детей с ЗПР. Возраст детей от 5 до 7 лет. Группу 

посещает 8 воспитанников со следующими особенностями и вариантами задержки 

психического развития: задержка психического развития конституционального 

происхождения (т.е.  инфантилизм, наблюдается у 25% детей), соматогенного генеза (у 12% 

детей отмечаются хронические соматические заболевания),  25% детей, для которых 

характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и слабо 

выраженной познавательной активности, и 38%  - это дети с тяжелой формой ЗПР, у 

которых наблюдаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения 

ряда психических функций.   

 
1.1.3.3.1. Особенности психофизического развития детей дошкольного возраста 

с ОВЗ. 
 
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР.  
 
 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики.  
 
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  с НОДА. 
  Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер.  
Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных нарушений.  
Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне 

неоднороден.  
У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые 

могут иметь различную степень выраженности.  
 

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности: 
- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы 

и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя;  
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- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений 

(костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей 

затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивных функций рук;  
- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. 

Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. 

Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, 

нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная 

сила, имеются недостатки мелкой моторики. 
Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 
Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий.  
Дифференциация основывается на этиологическом принципе, а именно 

неврологической или ортопедической патологии обусловленной двигательными 

нарушениями.  
Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы, чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 
Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной 

помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 
К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных 

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

параличом (ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА).  
Именно эта категория детей, составляет подавляющее число в образовательных 

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

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений.  
Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при 

этом могут наблюдаться различные сочетания.  
Например, при легких двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные 

интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии 

могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / или речевом развитии. 
Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности).  
Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд 

специфических особенностей, характерных для всех детей:  
- неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; 
- сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире; 
- выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех психических 

процессов, утомляемость), пониженная работоспособность.  
Нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем 

(патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на 

восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную 

деятельность детей. 
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Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса.  
По состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную 

группу: 
- одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект,  
- у других наблюдается задержка психического развития,  
- у части детей - умственная отсталость (различной степени тяжести).  
Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) 

развитии встречаются относительно редко.  
Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

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

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При 

ранней, систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 
При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

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

лексической, грамматической, фонетической и фонематической.  
У всех детей с церебральным параличом в результате нарушения функций 

артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, 

прежде всего, фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного 

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

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, 

двигательная расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, 

робость.  
У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и 

общением, стремление к ограничению социальных контактов.  
Дети с двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают 

трудности в адаптации к условиям образовательной организации, так как у этих детей 

нарушения двигательной сферы чаще всего сочетаются с недостатками речевого и 

познавательного развития.  
Они лучше адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной 

направленности. 
Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного 

аппарата не неврологического характера.  
Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития.  
У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут 

быть частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления.  
В этом случае дети, имеющие незначительное отставание познавательного 

развития при условии минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении 

дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня нормально 

развивающихся сверстников.  
Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи.  
У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

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

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и 

соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 
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Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их 

образовательную дифференциацию. 
 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  с ЗПР. 
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей.  
Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС).  
У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

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

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.  
Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недо-статочность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  
Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с 

ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых 

с сохранными.  
Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 

всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия. 
 

Классификация вариантов ЗПР 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР. 
Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 
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психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и 

стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени 

тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь 

требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-

личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях 

страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в 

большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, 

контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  
И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются 

дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и 

психогенной формами ЗПР. 
2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 
3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 

отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 
4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 
Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 
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коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  
 
Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 
- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности; 
- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений; 
- недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование; 
- более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 

могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов.  
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности; 
- незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 
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приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 

если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 

этой основе программы событий; 
- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации; 
- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы; 
- эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям; 
- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций; 
- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности; 
- недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 
- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 
- низкая речевая активность; 
- бедность, недифференцированность словаря; 
- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 
- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 
- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 
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- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.  
Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах.  
А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС НОО. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 
 
Особенности физического развития детей с ЗПР. 

 
 Е. М. Мастюкова (1992) отмечает, что физическое развитие и двигательные 

способности детей с ЗПР находятся в тесной взаимосвязи с их психическим и физическим 

здоровьем, даже негрубая дисфункция психической сферы может привести к 

недоразвитию сложных и дифференцированных движений и действий. Наибольшие 

затруднения у детей вызывает выполнение физических упражнений различной 

координационной сложности, связанных с ориентировкой в пространстве, точностью 

движений, глазомером, функцией равновесия. Дети затрудняются выполнять 

дозированные упражнения, движения с перекрестной координацией, ритмические, 

ациклические, движения контроля, плохо переключаются с одного движения на другое. 

Наблюдаются особенности бега: мелкий, семенящий шаг, часто на полусогнутых ногах 

(несогласованность движений рук и ног), нечеткий ритм беговых шагов, слабое 

отталкивание и вынос бедра, боковые колебания туловища, дополнительные движения 

головой, закрепощенность в быстром беге, неумение согласовывать свои действия с 

действиями других, наталкивание на предметы, запаздывание на сигнал педагога, быстрая 

утомляемость. 
   При прыжках в длину с места – слабое подседание, неодновременное 

отталкивание, прямые ноги в полете, малая траектория, жесткое приземление, часто с 

потерей равновесия; в прыжках с разбега – дискоординация движений рук и ног, 

отсутствие или несогласованность маха руками вверх при отталкивании, неполное 

разгибание толчковой ноги в коленном суставе, иногда неумение оттолкнуться одной 

ногой; в прыжках со скакалкой – много лишних движений, несогласованность вращения 

скакалки с движениями ног, особенно у мальчиков. 
 Дети с ЗПР долго и не все осваивают технику метания. В 4–5 лет многим детям 

доступны только элементарные манипуляции с мячом. Старшими дошкольниками с 

трудом осваивается координация целостного упражнения в метании: неправильное 

исходное положение, отсутствие широкого замаха, рука в момент выброса не разгибается 

полностью, перенос веса тела на сзади стоящую ногу, нарушение траектории полета (как 

правило, вперед – вниз, чаще у девочек), отсутствие слитности движения. 
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 Нарушено равновесие, согласованность движений. При лазании часто у многих 

детей отмечается страх высоты. Затрачивают больше времени на освоение нового 

двигательного акта, так как у них длительно формируются серии движений. Наблюдается 

несформированность тонкой моторики кисти, поэтому дети с трудом овладевают 

навыками самообслуживания, долго не могут научиться застегивать пуговицы, 

зашнуровывать ботинки, заплетать косички. 
  У многих детей с ЗПР не сформирована доминантность правой руки, что связано с 

задержкой формирования функциональной асимметрии мозга. Патологическая 

леворукость возникает вследствие снижения активности левого полушария и встречается 

у детей с ЗПР в 1,5–2 раза чаще, чем у здоровых детей (Фишман М. Н., 1996; Сиротюк А. 

Л., 2001). 
 Страдают физические качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений, 

произвольная регуляция движений, наблюдаются недостатки моторной памяти, 

пространственной организации движений. Выполняя задания на воспроизведение какого-

либо движения или их серий, дошкольники с ЗПР нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части, задерживаются (застревают) в одной 

позе. Предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту. Отмечаются 

следующие особенности: отсутствие интереса к игре, робость, стеснительность, а чаще 

гиперактивность, нежелание действовать в команде, неподчинение правилам игр. 
  Наибольшие трудности вызывают двигательные действия, выполняемые по 

словесной инструкции. Из-за отставания речи дети испытывают затруднения в вербальном 

программировании предстоящих действий, которые усиливаются эмоциональной 

неустойчивостью, импульсивным поведением, отвлекаемостью, низким уровнем 

самоконтроля. По разным причинам нарушение осанки у детей с ЗПР встречается в 40–

75% случаев. 
 

1.1.3.3.2 Особые образовательные потребности дошкольников с ОВЗ. 
 
Особые образовательные потребности детей с ТНР. 
  
 Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 
- реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи; 
 - коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; - создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 
 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
 - формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР;  
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  
 
Особые образовательные потребности детей с НОДА. 

 
Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить ряд их 

специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими 

являются потребности: 
- в ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации /реабилитации; 

- в создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

- в обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

- в регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

- в обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы: 

в наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, режим 

ношения ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение 

физкультурных пауз и т.д.); 

в адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и 

социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения: 

целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов; 

индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и 

вариативности проявлений; 

формировании у педагогов образовательной организации специальных компетенций 

в области работы с детьми с двигательной патологией; 

формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых детей и их 

родителей; 

максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной 

категории. 

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в 

дошкольную образовательную организацию тщательно анализируются возможные риски 

и определяется форма получения дошкольного образования (группа компенсирующей 

направленности, группа комбинированной направленности, группа оздоровительной 

направленности и т.п.). 
Нецелесообразно рекомендовать инклюзивное дошкольное образование детям с 

тяжелыми двигательными нарушениями, неспособным к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию.  
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Трудности могут испытывать дети, у которых двигательные нарушения сочетаются с 

нарушениями зрения или слуха.  
Особенно затруднена инклюзия детей с сочетанием двигательных и тяжелых 

интеллектуальных нарушений в группы общеразвивающей направленности.  
Детям с сочетанием двигательных и интеллектуальных нарушений целесообразно 

рекомендовать группы компенсирующей направленности. 
При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в 

образовательную организацию необходимо тщательно проанализировать возможные 

риски. 
В случаях, когда легкие двигательные нарушения сочетаются с негрубым 

отставанием в познавательном развитии, совместное обучение и воспитание здоровых 

детей со сверстниками в условиях образовательной организации может выступать как 

важный диагностический этап, который покажет родителям и педагогам истинные 

возможности ребенка и позволит правильно выбрать дальнейший педагогический 

маршрут.  
Поэтому вопрос об инклюзии дошкольников с двигательными нарушениями должен 

всякий раз решаться индивидуально и очень взвешенно. 
При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

ДОУ обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.  
Реализация данного условия возможна благодаря системе медико-психолого-

педагогической помощи детям с двигательной патологией.  
 
Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР. 
 
     В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей. 
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. 
 
К особым образовательным потребностям дошкольников с ЗПР можно отнести: 
- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 
- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 
- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  
- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 
- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятель-ности детей и 

образовательных нагрузок; 
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- изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов 

в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 

программы; 
- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  
- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  
- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 
- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на 

зону ближайшего развития; 
- изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 
- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 
- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 

среду;  
- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 
- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 

на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 
- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ЗПР. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
1.2. Планируемые результаты реализации Программы 
 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 
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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 ЗПР 

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 ЗПР.  
Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации.  
Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 
 
           Дети с высоким  уровнем двигательных возможностей:  

 
 осваивают все основные виды рекомендованных движений 

 
Дети со средним уровнем двигательных возможностей: 
 

 включаются в выполнение отдельных движений 
 выполняют индивидуально задания при помощи взрослого 
 выполняют  некоторые сложные задания с опорой 

 
Дети с низким уровнем двигательных возможностей: 
 

 выполняют  все задания в соответствии со своим «индивидуальным маршрутом» 
 включаются в выполнение определенных основных видов движений с учетом 

показаний и противопоказаний. 
 
1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы по 

реализации образовательной области «Физическое развитие»  для обучающихся с   

НОДА. 
Поскольку в детский сад №1 «Радуга» принимаются дети с 3-х лет, целесообразно 

привести показатели нормального, соответствующего возрасту, развития трехлетнего 

ребенка.   
К трем годам ребенок: 
1) интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться 

ими (совершает предметные действия); 
2) стремится к общению с педагогическим работником, активно подражает им в 

движениях и действиях; 
3) понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
4) проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями и подражает им; 
5) проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 
6) владеет простейшими навыками самообслуживания; 
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7) стремится повторять за педагогическим работником предложения из двух-трех 

слов, двустишия, может обращаться с вопросами и просьбами; 
8) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, вступает в 

контакт с детьми и педагогическим работником; 
9) охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование) с учетом имеющихся ограничений манипулятивных 

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

цвета и две-три формы; 
11) двигается с учетом имеющихся ограничений. 
 
Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы по 

реализации образовательной области «Физическое развитие»  для обучающихся с   

НОДА к 4 годам: 
 

- гармонично физически развиваются, с желанием двигаются 
- интересуются разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными атрибутами 
- при выполнении упражнений демонстрируют достаточную,  в соответствии с 

возрастными возможностями,  координацию движений, быстро реагируют на сигналы, 

переключаются с одного движения на другое 
- уверенно, самостоятельно и точно выполняют задания, легко находят свое место при 

совместных построениях и в играх 
- с большим желанием вступают в общение с другими детьми и педагогом при  

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх 
- проявляют инициативность, с большим удовольствием участвуют в подвижных 

играх, соблюдают правила, стремятся к выполнению ведущих ролей в игре. 
 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы по 

реализации образовательной области «Физическое развитие»  для обучающихся с   

НОДА к 5 годам:  
- гармонично физически развиваются, в двигательной деятельности проявляют 

хорошую координацию, быстроту, выносливость, гибкость. 
- уверенно и активно выполняют основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, ориентируются в пространстве. 
- проявляют интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 
- осуществляют элементарный контроль за действиями сверстников: оценивают их 

движения, замечают их ошибки, нарушения правил в играх. 
- самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Самостоятельно играют 

в подвижные  игры, активно общаясь со сверстниками и педагогом, проявляют 

инициативность, контролируют и соблюдают правила. 
- проявляют элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяют 

физические упражнения, создают комбинации из знакомых упражнений, передают образы 

персонажей в подвижных играх. 
1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы по 

реализации образовательной области «Физическое развитие»  для обучающихся с   

ЗПР. 
Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы по 

реализации образовательной области «Физическое развитие»  для обучающихся с   

ЗПР к 5- 6 годам. 
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Ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 
Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

дошкольного возраста с ЗПР к 7-8 годам: 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук достаточно 

координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, 

достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений, обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), 

развита способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным 

движениям, импровизациям. 
Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в 

условиях семьи. 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено на ее 

усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучающихся 

с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы. 
 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ЗПР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с ЗПР могут иметь качественно неоднородные уровни развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанную на методе 

наблюдения и включающую: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 
3) карты развития ребенка с ОВЗ; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 
В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

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

дошкольного возраста с ЗПР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 
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3) ориентирует на поддержку вариативных организационных форм дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОО и для 

педагогических работников в соответствии: 
- с разнообразием вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 
- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 
- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования. 
Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

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

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС ДО. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ЗПР по Программе; 
- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 
- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы ДО; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества АОП ДО обучающихся с ОВЗ; 
- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации АОП ДО для обучающихся с ОВЗ.  
Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 
Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
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- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 
- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 
- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОВЗ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста обучающихся с ОВЗ, состава групп, 

особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как:  
- образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из 

особенностей их  развития (занятия),  
- различные виды игр и игровых ситуаций, в т.ч. сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в т.ч., народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр;  
- взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) 

обучающихся между собой;  
- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 
- праздники, социальные акции, а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО. 
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях необходимо 

учитывать общие характеристики возрастного развития обучающихся и задачи развития 

для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 
 
Образовательная деятельность обучающихся дошкольного возраста с НОДА 

(от 3 лет до 7 лет) 
 
Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для: 
- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
- коррекции недостатков общей и тонкой моторики; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни. 
Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 
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что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте. 
Педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности. 
Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, направленные на 

коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям заниматься 

разными видами двигательной активности с учетом возможностей обучающихся и 

рекомендации врача. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста c НОДА (от 3 до 4 лет) 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» обучающихся с НОДА 

решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности (занятие физкультурой, лечебной физкультурой, утренняя зарядка, 

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

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

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

здоровом образе жизни). 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
- физическая культура; 
- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

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

содержание с медицинскими работниками. Желательно, чтобы инструктор имел 

образование или переподготовку по направлению «Адаптивная физическая культура». 

Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители (законные представители) обучающихся, все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 
В работе по физическому развитию обучающихся с НОДА помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного ФГОС ДО, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 



33 
 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в 

играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной 

на правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания 

смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний; в 

индивидуальной коррекционной, в т.ч. логопедической, работе с детьми с НОДА. 
Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» тесно 

связаны с задачами и содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
Образовательная область «Физическое развитие» является основой, интегрирующей 

сенсорно-перцептивного и моторно-двигательного развития обучающихся. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста с НОДА (от 4 до 5 лет) 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА среднего 

дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (см. описание деятельности в 

младшем дошкольном возрасте). 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
- физическая культура; 
- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с 

медицинскими работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 

представители), а также все педагогические работники, работающие с детьми. 
Реализация содержания образовательной области предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 
Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» тесно 

связаны с задачами и содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с НОДА (от 5 до 7 лет) 
 

В ходе физического воспитания обучающихся с НОДА старшего дошкольного 

возраста большое значение приобретает формирование у обучающихся осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к 
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двигательной активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с 

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

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при подборе 

упражнений учитывать характер двигательных патологий и опираться на рекомендации 

врача, которые должны включать не только показания к тем или иным видам упражнений, 

но и противопоказания, а также рекомендации о характере двигательных нагрузок. 
В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

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

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 
В этот период продолжается развитие физических качеств обучающихся: объема 

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

в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов. 
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями ритмикой, подвижными играми. 
Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии 

бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и 

другие спортивные мероприятия. 
Продолжается работа по формированию двигательной активности, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия 

для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. Обучающиеся под руководством педагогических работников осваивают 

элементы аутотренинга. 
Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений обучающихся о ценностях здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. Реализуется в разных формах организации 

работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 

деятельности обучающихся при незначительной помощи педагогических работников. 
Представления, умения и навыки обучающихся с НОДА формируются 

последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, 

многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования, адаптированного к двигательным возможностям обучающихся. 
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с НОДА в различные 

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 
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В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

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

вещами и игрушками). 
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с НОДА о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники 

продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

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

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 

обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо звать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
В данный период к работе с детьми следует привлекать семьи обучающихся, 

акцентируя внимание родителей (законных представителей) на активном стимулировании 

проявления желаний и потребностей обучающихся. Решение задач экологического 

воспитания обучающихся становится интегрирующей основой целостного развития 

обучающихся. 
 
Образовательная деятельность обучающихся дошкольного возраста с ЗПР (от 3 

лет до 7 лет) 
В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в т.ч. связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
 
Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура. 
 
Раздел 1 «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 
 
Общие задачи: 
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- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в 

т.ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

обучающихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 
 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 
- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их обучающихся. 
 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и 

инструкциям педагогического работника. С интересом осваивает приемы 

здоровьесбережения. Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о 

своем недомогании педагогическому работнику. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. 
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, 

самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок 

в одежде, устраняет его с небольшой помощью педагогического работника. Старается 

правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет 

представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, 

прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна 

восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет 

различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, 

как их беречь и ухаживать за ними. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на 

основе словесной инструкции, понимает указания педагогического работника. 

Обращается за помощью к педагогическим работникам при заболевании, травме. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия 

могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны педагогического 

работника. 
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих здорового 

образа жизни: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических 

процедур. Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и 



37 
 

физических упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при 

ушибах и травме. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание 

педагогического работника в случае плохого самочувствия, недомогания. 
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. 

Помогает педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 
 
Подготовительная группа (7-8 год жизни): 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения). 
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. 

Помогает педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, 

компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает 

о факторах вреда и пользы для здоровья. 
 
Раздел 2 «Физическая культура» 
Общие задачи: 
- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной деятельности; 
- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 
- развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх 

и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности обучающихся в двигательной 

активности. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
1. Развитие общей и мелкой моторики. 
2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 
3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, 

характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою 

двигательную активность, проявляя произвольность некоторых двигательных действий. 

Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька 

зимой» - мышцы напряжены, «сосулька весной» - мышцы расслабляются). 
2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение 

основными движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в 

разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с 

разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

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

Ребенок может сохранять правильную осанку в различных положениях по напоминанию 

педагогического работника, удерживает ее непродолжительно. При выполнении 

упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе. Легко находит свое место при совместных построениях и в играх. 

Может выполнять двигательные задания в коллективе. Умеет строиться в колонну, 

шеренгу, круг, находит свое место при построениях, согласовывает совместные действия. 

Может сохранять равновесие с открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и 

в движении). Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх. Соблюдает элементарные и более сложные правила в играх, меняет вид 

движения в соответствии с поставленной задачей. Согласовывает движения, 

ориентируется в пространстве. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя координацию движений рук и ног. С желанием катается на трехколесном 

велосипеде. 
3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в 

совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется 

способами выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется 

физкультурным оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении опыта 

двигательной деятельности. Быстро осваивает новые движения. От двигательной 

деятельности получает удовольствие. Объем двигательной активности соответствует 

возрастным нормам. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 

тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 
2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение 

основными движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют 

возрастным возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие 
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упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево).  
Доступно освоение главных элементов техники: в беге - активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании - 

исходного положения, замаха; в лазании - чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при 

метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская 

реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.  
Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 

см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на 

высоту 15-20 см).  
Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает 

правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 
Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, 

не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано умение 

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

Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает 

технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья.  
Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает 

мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично 

отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает правильное 

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

мячей диаметром 15-20 см.  
В играх выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки 

доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на 

двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 
3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных 

игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать 

навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активности 

соответствует возрастным нормам. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 

силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 

физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения - у мальчиков, 
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гибкость - у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития физических качеств. 
2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение 

основными движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. 

Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное 

положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией.  
Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, 

тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким 

подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа.  
Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 

возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  
Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя 

руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю 

и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не 

менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой 

рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  
Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40-50 см).  
Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.  
Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 

играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 

правилам.  
В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной 

деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в разные 

виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности. 
3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 

самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения.  
Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении 

новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может 

анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует 

спортивным поражениям и радуется победам.  
Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с 

разными видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в 

соревнованиях с другими детьми. Помогает педагогическим работником готовить и 

убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 
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Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 

соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить 

хорошие физические качества при выполнении движений, в т.ч. в подвижных играх. 

Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 
2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение 

основными движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет 

построение и перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными и разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук 

и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями, с различными предметами.  
Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в 

полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и 

спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами.  
Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты 

кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру.  
В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: 

через препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет 

прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: 

подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо - влево, 

сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком.  
Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки 

через большой обруч как через скакалку.  
Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи 

разного размера разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс) разными способами. В лазании освоено: энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, 

под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема».  
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Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой обучающихся, игры-

эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; 

футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; 

настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота.  
Может контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на 

лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: 

сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять скольжение 

и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в 

воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 
3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. 
 Участвует в разнообразных подвижных играх, в т.ч. спортивных, показывая 

высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно 

участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные, так и других детей. Может анализировать выполнение 

правил в подвижных играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает 

спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам 

спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. 
 
2.1.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с НОДА  3-4 лет (младшая группа)   по освоению детьми образовательной  

области «Физическое развитие» 
 
Задачи образовательной деятельности для детей 3-4 лет. 

 
- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к  физическим 

упражнениям. 
- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 
- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 
 
Содержание образовательной деятельности для детей 3-4 лет 
 
Двигательная деятельность. 
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Порядковые упражнения. Построения и перестроения: Построение врассыпную. 

Построение в колонну по одному. Построение в шеренгу. Построение в круг. 

Перестроение из колонны - врассыпную. Построение в колонну по двое (парами). 

Повороты на месте направо, налево переступанием. 
Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  
Основные движения.  
Ходьба. Обычная. На носках. По кругу, взявшись за руки (за обруч). Огибая 

предметы Врассыпную (за звуковым и зрительным ориентиром). В колонне по одному. С 

согласованными движениями рук и ног. С перешагиванием предметов С остановкой. В 

горку и с горки. В колонне по двое (парами). Приставными шагами вперед. По прямой. По 

кругу, не держась руками. Высоко поднимая колени С выполнением заданий. С 

поворотами. По извилистой дорожке. Змейкой между предметами не задевая их Высоко 

поднимая колени.  По дорожке из канатов (веревок). Шеренгой с одной стороны на 

другую.  
Бег (быстрая ходьба) По прямой, подгруппами (5-6 м). По кругу в колонне по 

одному. В чередовании с ходьбой Врассыпную С предметом или за ним С одной стороны 

на другую С изменением темпа В медленном темпе (30 – 40 сек) Со сменой направления С 

остановкой на сигнал Змейкой (между предметами) По извилистой дорожке (ширина 30-

35 см). В медленном темпе (50-60 сек). С выполнением заданий. Со сменой темпа 

(быстро-медленно) 
Прыжки. Подъем на полупальцы с полуприседом на месте.  Подъем на полупальцы 

с касанием предмета (ладони педагога) головой. Подъем на полупальцы, доставая предмет 

подвешенный выше поднятой руки ребенка. Перешагивание  через шнур, канат 

положенный на пол. Перешагивание из кружка в кружок. Перешагивание в плоский 

обруч,  лежащий на полу. Перешагивание  через предметы (высота 3-5 см).  

Перешагивание  через веревку, поднятую на 5 см Перешагивание через 4-6 линий 

(расстояние между ними 25-30 см). Приставной  шаг  вперед . 
Равновесие. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20-15 см, длина 2-2,5м) . Ходьба 

между двумя линиями (ширина 25-20 см). Ходьба и быстрая ходьба между двумя 

линиями. Ходьба с перешагиванием предметов на полу. Остановка во время ходьбы и 

быстрой ходьбы. Ходьба по доске положенной на пол (15-20 см). Ходьба по ребристой 

доске. Подняться на носки и постоять 3-5 сек. Ходьба с перешагиванием реек лестницы, 

положенной  на пол. Ходьба из обруча в обруч. Ходьба по плоским модулям разного 

диаметра, разного цвета. Ходьба по гимнастической скамейке (высота 15-20 см). Ходьба 

по наклонной доске(высота 10-20 см). Ходьба на наклонной доске (высота 20-30см). 

Ходьба по шнуру, положенному прямо по кругу. Ходьба по модулям. Ходьба с 

перешагиванием предметов на скамейке (высота 15-20 см). Подняться на носки и постоять 

(5-10 сек) 
Катание, бросание, метание. Катание мяча друг другу в положении сидя и стоя с 

наклоном вперед с расстояния 1-1,5 м (диаметр мяча 20-25 см). Бросание мяча двумя 

руками  из снизу Бросание  мяча педагогу. Бросание и ловля мяча от педагога с 

расстояния 70 см до 1м. Бросание мяча двумя руками из-за головы. Бросание большого 

мяча двумя руками через веревку. Катание мячей в ворота (ширина 60-50 см) друг другу с 

расстояния 1-1,5 м. Бросание малого мяча одной рукой через веревку, сетку. Бросание 

большого мяча двумя руками снизу в горизонтальную цель. Метание мяча двумя руками 

из-за головы, от груди. Метание мешочка, мяча вдаль, любой рукой. Метание малого мяча 

с расстояния 1 м в вертикальную цель. Метание малого мяча с расстояния 1-1,5 м в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой. Метание малого 

мяча правой  и левой рукой в горизонтальную цель на расстоянии 1,0-1,25 м. Метание в 
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горизонтальную цель двумя руками с расстояния 1,5-2 м. Бросание мяча вниз об пол и 

ловля его двумя руками. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. 
  Ползание, лазание. Ползание на четвереньках на ладонях и коленях в прямом 

направлении (расстояние до 6 м). Ползание по дорожке между двумя линиями. Ползание 

на четвереньках по доске, положенной на пол. Ползание «змейкой» между предметами, 

вокруг них Подлезание под шнур на ладонях и коленях (высота 50 см). Ползание по 

наклонной доске. Подлезание под дугу, в обруч. Переползание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 

Лазание по наклонной лестнице (лесенке-стремянке). Подлезание под шнур не касаясь 

руками пола. Влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее. 
Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

 
 
2.1.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с НОДА  4-5 лет (средняя группа)   по освоению детьми образовательной  

области «Физическое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности для детей 4-5 лет. 
  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 
 
Содержание образовательной деятельности для детей  для детей 4-5  лет. 
 
 На основании решения ПС №2 по теме  «Комплексная реабилитация детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в  условиях ДОУ» от 29 ноября 2012 года, в 

реализацию программы  Л.С. Сековец «Комплексная физическая реабилитация детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата», в перспективное планирование  раздела 

«Надежда» («Коррекционная направленность работы по физическому воспитанию детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата»), были внесены изменения:  
 
I. Виды бега (обычный, по кругу, с остановкой на сигнал, в чередовании с ходьбой, 

врассыпную, в колонне по одному,  с предметом, с одной стороны на другую, взявшись за 

руки, в медленном темпе, между предметами, со сменой ведущего, парами, на носках, с 

выполнением заданий) – заменены на быструю ходьбу; 
Бег  высоко поднимая колени, широким шагом, бег на скорость - исключены. 
 
II. Подскоки вверх с места – заменены на подъем на полупальцы  с полуприседом; 
Прыжки через неподвижную скакалку вперед, назад, с ноги на ногу, прыжки через 3-4 

предмета -  заменены на перешагивание. 
Прямой галоп – заменен на приставной шаг вперед в быстром темпе. 
Подскоки ноги вместе-врозь, прыжки ноги вперед-назад, прыжки с ноги на ногу, прыжки 

попеременно на одной  и на другой ноге, прыжки по узкой дорожке на двух ногах вперед, 
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прыжки на двух ногах с продвижением вперед, прыжки в длину с места, спрыгивание со 

скамейке – исключены. 
 
Двигательная деятельность 
 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному – по росту. Построение 

в шеренгу Перестроение из колонны – врассыпную. Нахождение своего места в колонне 

по одному, в шеренге по одному, по кругу – по росту. Повороты кругом, переступая на 

месте направо, налево. Построение из колонны по одному в колонну по двое Размыкание 

на вытянутые руки вперед и в стороны Построение в колонну по двое (парами). 

Размыкание и смыкание приставным шагом Построение из колонны по одному в шеренгу 

.Построение в колонну по трое 
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. 
Основные движения.  
Ходьба Обычная На носках. На пятках На внешней стороне стопы Высоко 

поднимая колени Врассыпную с нахождением своего места в колонне (по росту) В 

колонне по одному с изменением направления По кругу, взявшись за руки, с ускорением и 

замедлением темпа С согласованными движениями рук и ног С разными положениями 

рук (на поясе в стороны, за голову и др.) Перешагивая предметы (высота 5 -10-15 см) С 

остановкой на сигнал С обозначением углов С ускорением и замедлением темпа, 

Приставными шагами вперед Приставными шагами боком (вправо-влево) В колонне по 

двое (парами) С выполнением заданий Со сменой ведущего Змейкой между предметами, 

не задевая их. По дорожке из канатов (веревок) С остановкой на зрительный сигнал 

(флажок, светофор и тд.) .Шеренгой с одной стороны на другую. Парами и врассыпную. С 

перешагиванием из обруча в обруч. Приставными шагами назад. Мелким и широким 

шагом .С остановкой на звуковой сигнал.С остановкой (стоя на одной ноге, присесть и 

тд.). С открытыми и закрытыми глазами (расстояние 2-3 м). На расстояние 800 -1000 м (на 

воздухе) 
Бег (быстрая ходьба) По кругу – в колонне по одному. С остановкой на сигнал. В 

чередовании с ходьбой. Врассыпную с нахождением своего места в колонне (по росту). С 

предметами или за ним. С одной стороны на другую. В медленном темпе (30-40 сек) По 

кругу, взявшись за руки (из шеренги) По кругу, взявшись за руки (из колонны) В 

медленном темпе (50-60 сек) С остановкой на сигнал Между предметами Со сменой 

ведущего. С ускорением и замедлением .С обозначением углов. Парами. Врассыпную 

между предметами. В чередовании с ходьбой (3-4 отрезка по 40-60 м). В медленном темпе 

(1 мин). В чередовании с ходьбой, смена по звуковому сигналу. С преодолением 

небольших препятствий .С выполнением заданий (присесть и тд.) .По узкой дорожке .Со 

сменой темпа (быстро-медленно) 
 Равновесие. Ходьба и быстрая ходьба в колонне по одному с остановкой на сигнал 

и заданием. Ходьба и быстрая ходьба в колонне по одному между двумя линиями (ширина 

20-15 см, длина 3-4 м). Ходьба в колонне по одному с перешагиванием предметов (шнуры, 

косички, палки и тд.) .Ходьба с перешагиванием предметов (кубики, бруски, канат). 

Ходьба в колонне по одному с перешагиванием предметов , поднятых над полом на 10-15 

см. Ходьба по наклонной доске (высота 20 см) вверх-вниз, руки на пояс ( в стороны, 

вверх). Ходьба врассыпную с нахождением своего места в колонне. Ходьба по 

гимнастической скамейке (высота 20-30 см, ширина 20-15 см) с перешагиванием 

предметов (кубики, бруски), поставленных на расстоянии 40-50 см друг от друга. Ходьба 
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по наклонной доске (высота 30 см) руки на поясе, в стороны, вверх. Ходьба по ребристой 

доске. В колонне по одному с изменением направления («За большим, за маленьким»). 

Ходьба по кругу, взявшись за руки (из шеренги). Ходьба по кругу, взявшись за руки (из 

колонны). Ходьба по шнуру, положенному прямо и по кругу (длина 8-10 м), приставляя 

пятку одной ноги к носку другой. Остановка во время ходьбы с заданием: стоять на 

носках, руки вверх (3-5 сек), присесть, подпрыгнуть, хлопнуть и др. Ходьба с 

перешагиванием рейки лестницы, приподнятой над полом (высота 10-15 см). Ходьба по 

шнуру змейкой, руки в стороны .Ходьба по доске с мешочком на голове (руки на пояс, в 

стороны). Ходьба по доске, на середине присесть (хлопнуть в ладоши) .Ходьба из обруча в 

обруч, положенный змейкой. Ходьба по плоским и объемным модулям разных параметров 

(высота, диаметр, цвет) .Ходьба по гимнастической скамейке (высота 25-30 см, ширина 20 

см) приставными шагами вперед: пятку одной ноги к носку другой ноги. Ходьба по 

гимнастической скамейке с мячом в руках (над головой, перед грудью) .Ходьба по 

гимнастической скамейке с гимнастической палкой за спиной .Ходьба по наклонной доске 

(высота 30 см), руки на пояс ( в стороны, вверх). Подняться на носки и постоять (5-10 сек). 

Кружиться в обе стороны руки на пояс, в стороны. Ходьба по гимнастической скамейке, 

на середине – присесть. Ходьба по наклонной доске, поворот вокруг себя на середине 

подъема, спуск с нее. Ходьба по скамейке (горизонтальному бревну) приставным шагом 

(боком), руки на пояс (в стороны, вверх).Ходьба по плоским и объемным предметам 

(высота 5-10 см), поставленным на разном расстоянии друг от друга (от 10 до 25 см). 

Ходьба по модулям разной высоты. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

предметы высотой 10-15 см .Ходьба по гимнастической скамейке перешагивая набивные 

мячи (1 кг) 4-5 шт. Сохранять равновесие, стоя на одной ноге, вторая согнута в колене 

перед собой, руки на поясе 
Ползание, лазание: Ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени на 

расстояние 6-8 м. Ползание на четвереньках змейкой между предметами (кубиками, 

набивными мячами и тд.). Ползание на четвереньках по ребристой доске. Ползание по 

скамейке на ладонях и коленях (высота 20 см). Подлезание под шнур не касаясь руками 

пола (высота 20 см). Подлезание под дугу (высота 40-50 см). Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу, веревку, палку, поднятую на высоту 40 см, прямо и боком (правым 

, левым). Ползание по наклонной доске вверх и вниз. Лазание по гимнастической 

лестнице лежащей на полу. Лазание по наклонной лестнице, держась руками за 

перекладины или боковые брусья. Ползание на животе по скамейке (высота 20-30 см), 

подтягиваясь руками. Ползание вверх на четвереньках по наклонной доске, один конец 

которой закреплен на гимнастической стенке на высоте 30 см, встать, держась за 

перекладины, повернуться кругом и сойти по доске вниз. Влезание на гимнастическую 

скамейку и спуск с нее приставным шагом (высота 1-1,5 м). Пролезание в обруч (прямо и 

боком), приподнятый над полом на 10 см вертикально. Лазание по гимнастической стенке 

вверх и вниз, не пропуская перекладин, пытаясь применить переменный шаг. Ползание  

под скамейкой на животе, подтягиваясь руками. Лазание по гимнастической стенке и 

переход с пролета на пролет приставным шагом вправо и влево. Перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Ползание по скамейке на предплечьях и коленях.  
Катание , бросание, ловля, метание: Катание мяча , шарика, двумя руками (одной) 

друг другу из разных исходных положений (сидя-ноги в стороны, стоя на коленях, стоя и 

тп.) с расстояния 1,5-2 м диаметр мяча -20-25 см). Прокатывание мяча, шарика друг другу 

в ворота (ширина 50-40 см) двумя руками (одной) из разных исходных положений с 

расстояния 1,5-2 м. Катание мяча, шарика, по дорожке между полками, линиями, шнурами 

(ширина дорожки 20-30 см, длина 1,5-2 м). Прокатывание большого мяча двумя руками 

змейкой между предметами, поставленными в ряд (кеглями, кубиками, набивными 

мячами и др.). Катание мяча, шарика с попаданием в предметы с расстояния 1,5-2м. Ловля  

мяча брошенного воспитателем, с расстояния 80-100 см и до 1,5 м .Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками, не прижимая к груди (3-4 раза подряд). Бросание мяча об пол и 
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ловля его двумя рукаи несколько раз подряд. Бросание мяча друг другу и ловля его с 

расстояния 1-1,5 м. Бросание мяча двумя руками вперед, вдаль, из-за головы в положении 

– стоя. Бросание мяча двумя руками из-за головы через сетку или веревку, натянутую на 

высоте поднятой руки ребенка (с расстояния 2м). Метание мешочка на дальность правой и 

левой рукой .Метание мяча, мешочка, в вертикальную цель (расстояние 1,5-2м) правой и 

левой рукой. Высота мишени – 1,5 м. Метание мешочка в горизонтальную цель 

(расстояние 1,5-2 м) правой и левой рукой. Метание мешочка в горизонтальную цель 

(расстояние 2-2,5 м) правой и левой рукой. Прокатывание обруча воспитателю, 

задержание обруча, катящегося от воспитателя. Прокатывание обручей двумя руками 

(одной) друг другу – по прямой. Прокатывание обручей одной рукой между предметами 

Отбивание мяча о землю двумя руками (одной.) Бросание мяча о стену и ловля его. 
Прыжки:  Подъем на полупальцы, коснуться одной (двумя) руками предмета, 

подвешенного выше поднятой руки ребенка (на 15 см). Приставной шаг по кругу в 

быстром темпе, руки на пояс. Подъем на полупальцы с хлопками перед собой, над 

головой, за спиной. Подъем на полупальцы, коснуться одной (двумя) руками предмета, 

подвешенного выше поднятой руки ребенка (на 20 см). Приставной шаг по кругу в 

быстром темпе, руки за спиной 
Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  
 
2.1.3. Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с ЗПР   5-6 лет (III этап обучения)   по освоению детьми 

образовательной  области «Физическое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности для детей III  этап обучения (5-6 лет) 
 

1. Формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению; 
2. Учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 
3. Закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления; 
4. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 
5. Развивать слухо-моторную и зрительно-моторную координацию движений, 

соответствующую возрасту детей; 
6. Развивать у детей навыки пространственной организации движений; 
7. Формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 
8. Учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 
9. Учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 
10. Учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м); 
11. Учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять 

энергичный толчок кистью и т. п.; 
12. Формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 
13. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 
14. Закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 
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15. Развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 
16. Учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафетам, играм со 

спортивными элементами; 
17. Уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 
Содержание образовательной деятельности для детей 5-6 лет. 

 
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. 
Построения и перестроения. Продолжаем закреплять навыки детей самостоятельно или с 

незначительной организующей помощью взрослого осуществлять построения в колонну 

по одному и парами, в круг,  строиться в шеренгу по росту и перестраиваться в колонну, а 

затем из колонны по одному в колонну по двое. Учим детей самостоятельно равняться при 

построении.  
Ходьба и упражнения в равновесии. Продолжаем совершенствовать навыки ходьбы: 

гимнастическим, приставным шагом, в полуприседе и приседе; в разных построениях (в 

колонне по одному, парами, по кругу) с различными движениями руками; с 

перешагиванием через предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, 

без предметов; с утяжелителями на голове, в руках (в руке). Закрепляем умения детей 

передвигаться по дорожкам, выполненным из материалов разной фактуры (сенсорным 

дорожкам, коврикам, толстым веревкам), по опорам, приподнятым над полом 

(полифункциональным модулям, игровой дорожке, «Змейке» и др.). Добиваемся, чтобы 

дети заканчивали ходьбу одновременно. Упражняем детей в самостоятельной 

балансировке на сенсорном (набивном) мяче (0 50, 75см). 
Бег. Продолжаем совершенствовать у детей навыки бега в колонне по одному и парами, 

«змейкой» между предметами, между линиями, между ориентирами и т. п. Учим детей 

выполнять упражнения в беге легко, стремительно. Формируем умения бегать с 

преодолением препятствий (барьеры, мягкие модули — цилиндры, кубы и др.), не задевая 

них, сохраняя скорость. Стимулируем желание детей бегать с преодолением препятствий 

в естественных условиях. 
Прыжки. Учим детей прыжкам со смещением ног вправо — влево (сериями по 10—20 

прыжков один-два раза), прыжкам с продвижением вперед на 5—6 м, перепрыгиванию 

через линии, веревки. Формируем умения детей прыгать через препятствия: мягкие 

модули (цилиндры, бруски, кубы и др.). Продолжаем совершенствовать навыки прыжков 

на мячах-хопах. 
Катание, бросание, ловля округлых предметов. Совершенствуем умения детей бросать 

мяч вверх и ловить его двумя руками (до десяти раз подряд), бросать мяч на пол и ловить 

его после отскока от пола.  Учим детей перебрасывать мяч друг другу снизу, через сетку. 
Учим детей перебрасывать друг другу сенсорный (набивной) мяч (20 см). Продолжаем 

игры с сенсорными (набивными) мячами, цилиндрами из мягких модульных наборов. 
Разнообразим игры и игровые упражнения с шариками в сухом бассейне в четырех 

исходных позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе (дети бросают шарики, 

собирают их, погружаются в них и т. п.). 
Ползание и лазанье. Знакомим детей с приемами ползания по гимнастической скамейке на 

животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Учим детей ползать 

по бревну. Совершенствуем различные навыки ползания, сформированные на первом 

этапе и втором этапе. 
Подготовка к спортивным играм.  
Баскетбол (по упрощенным правилам). Учим детей: передаче мяча друг другу: двумя 

руками от груди. 
Бадминтон. Учим детей выполнять удар по волану, правильно держа ракетку, 

перебрасывая его на сторону партнера по игре (без сетки).  
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Катание на велосипеде. Продолжаем учить детей езде на велосипедах. Учим детей 

осуществлять плавное и резкое торможение.  
 
ВТОРОЙ ПЕРИОД. 
Построения и перестроения.  
Продолжаем обучать детей равнению при построении. Учим их перестраиваться из одной 

колонны в несколько (на ходу) или из одного круга в несколько кругов (с незначительной 

организующей помощью взрослого).  
Ходьба и упражнения в равновесии.  
Продолжаем занятия с детьми ходьбой, совершенствуя знакомые действия и формируя 

новые: ходьба в колонне по одному, парами, по кругу с различными движениями руками; 
ходьба обычным, гимнастическим, приставным шагом, выпадами, в полуприседе и 

приседе, «змейкой» со сменой темпа; ходьба приставным шагом в сторону на пятках, 

приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через предметы, по наклонной 

доске, с предметами в руках, на голове, без предметов; ходьба приставным шагом по 

шнуру, «Змейке», по детской сенсорной дорожке и т. п.; ходьба с утяжелителями на 

голове, в руках (в руке); ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со 

специальным покрытием и ориентирами: по сенсорной тропе, по игровой дорожке, по 

коврику «Топ-топ», по коврику «Гофр» со следочками, по коврику со следочками, по 

напольной дорожке «Гусеница», по толстой веревке, ленточкам, мягким модулям (с 

изменением темпа движения — быстро, медленно); ходьба в ходунках, в мешках, по 

тренажерам («Ходунки для спортивных игр», «Беговая дорожка механическая», «Бегущая 

волна» и др.). Фиксируем внимание детей на одновременном окончании ходьбы под 

различные сигналы. Совершенствуем движения детей под музыку в соответствии с 

заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких 

стишков и т. п. 
Бег. Продолжаем формировать у детей навыки бега. Учим детей бегать с ускорением и 

замедлением (с изменением темпа). Развиваем способности детей сочетать бег с 

движениями с мячом, со скакалкой. 
Прыжки. Продолжаем работу, начатую в первый период. Учим детей следующим 

движениям: выпрыгивать вверх из глубокого приседа; подпрыгивать на месте и с разбега, 

чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20— 25см; прыгать 

в длину с места, с разбега, в высоту с разбега; перепрыгивать на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. 
Катание, бросание, ловля округлых предметов.  
Продолжаем совершенствовать уже освоенные детьми приемы бросания, ловли и метания, 

усложняя и расширяя действия в зависимости от физических способностей детей: бросать 

и ловить мяч двумя руками (не менее пятнадцати раз подряд); бросать и ловить мяч одной 

рукой (не менее пяти раз подряд), перебрасывать мяч в воздухе, бросать мяч на пол и 

ловить его после отскока от пола; выполнять упражнения с мячами с хлопками, 

поворотами и т п.; перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3—4 м), 

из положения сидя «по-турецки», через сетку; бросать мячи разного объема из различных 

исходных позиций: стоя на коленях, сидя и т. д.; метать мячи, летающие тарелки 

(пластмассовые), мешочки с наполнителями, балансировочные подушки: в 

горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 2—3 м, в движущуюся цель с 

расстояния 2 м, вдаль на расстояние не менее 5—7 м. Продолжаем разнообразные игры и 

игровые упражнения с сенсорными (набивными) мячами и с шариками в сухом бассейне . 
Ползание и лазанье. Совершенствуем навыки ползания: по гимнастической скамейке на 

четвереньках, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами; по бревну. Развиваем умения 

детей проползать и пролезать под опорами, приподнятыми над полом. Формируем у них 

устойчивый навык лазанья по гимнастической стенке.  
Подготовка к спортивным играм.  
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Городки. Учим детей бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное положение. 

Футбол (по упрощенным правилам). Учим детей передавать мяч друг другу стоя на месте 

(расстояние 3—4 м). 
Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Учим детей вести шайбу (мяч) 

клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча).  
Бадминтон. Закрепляем умения детей ударять по волану, правильно держа ракетку, 

перебрасывая его на сторону партнера по игре (без сетки). С помощью словесных 

подсказок учим детей передвигаться по площадке, чтобы не пропустить удар партнера. 
Катание на санках. Закрепляем умения детей подниматься с санками на горку, 

скатываться с горки, тормозить при спуске. 
Катание на велосипеде. Продолжаем учить детей езде на велосипедах. Учим осуществлять 

плавное и резкое торможение.  
 
ТРЕТИЙ ПЕРИОД 
Построения и перестроения. Закрепляем у детей навыки построений и перестроений, 

сформированные ранее. Учим детей рассчитываться на «первый-второй». 
Ходьба и упражнения в равновесии. Продолжаем учить детей ходить в разных 

построениях по полу и по опорам, приподнятым над полом, в быстром и медленном темпе 

(ориентируясь на различные сигналы). Закрепляем навыки одновременного окончания 

ходьбы. Учим детей ходить внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, 

длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согласуя движения 

рук, ног, туловища, ритмично, меняя темп, рисунок движений.  
Бег. Продолжаем формировать и закреплять у детей навыки бега: с ускорением и 

замедлением (с изменением темпа). 
Прыжки.  
Закрепляем навыки выполнения различных прыжков, увеличиваем серии (по 30— 40 

прыжков) до трех-четырех. Учим детей: прыгать боком с зажатыми между ногами 

мешочками с наполнителем, «блинчиками» с наполнителем и т. д.; прыгать на одной ноге 

через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед; 

вспрыгивать с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см и спрыгивать с него. 
Катание, бросание, ловля округлых предметов. Продолжаем совершенствовать умения 

детей бросать и ловить мяч двумя руками (не менее двадцати раз подряд), одной рукой (не 

менее десяти раз подряд), перебрасывать мяч в воздухе и т. п.  Усложняем игры и игровые 

упражнения на метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с 

наполнителями, балансировочных подушек: в горизонтальную или вертикальную цель с 

расстояния 4—5 ж; в движущуюся цель с расстояния 2 м; вдаль на расстояние не менее 

5—7 м.  
Ползание и лазанье. Совершенствуем навыки ползания и лазанья, сформированные у 

детей во второй период обучения. Продолжаем учить детей лазанью по гимнастической 

стенке. 
Подготовка к спортивным играм.  
Городки. Закрепляем у детей навыки бросания биты сбоку, занимая правильное 

положение.  
Футбол (по упрощенным правилам). Продолжаем учить детей приемам передачи, 

отбивания мяча. Развиваем навыки подкидывания мяча ногой, ловли его руками 

(индивидуальное упражнение). Знакомим детей со способами ведения мяча ногами 

«змейкой» между расставленными предметами.  
Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Продолжаем развивать умения детей 

вести, задерживать клюшкой шайбу (мяч). Учим детей обводить шайбу (мяч) клюшкой 

вокруг предметов и между ними. Знакомим детей с приемами забивания шайбы (мяча) в 

ворота, удерживая клюшку двумя руками справа и слева от себя.  



51 
 

Бадминтон. Закрепляем правила удара по волану (двигательный образец и элементарное 

словесное пояснение своих действий). Учим детей перебрасывать его на сторону партнера 

через сетку.  
Настольный теннис. Проводим с детьми подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: учим подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой.  
Катание на велосипеде. Продолжаем в сюжетно-дидактических играх по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности учить детей ездить на велосипеде безопасно для 

себя и окружающих людей, соблюдая правила дорожного движения.  
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ, 

УМЕРЕННОЙ И ТОНИЗИРУЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ 
Построения и перестроения: «Кто быстрее дойдет до середины», «Осень», «Трамвай», 

«Хомячки» и др. 
Бег: «Обручи», «Повязанный». 
Прыжки и подпрыгивание:  «Спрыгни в кружок» «Чей красивее прыжок?». 
 Лазанье, ползание, перелезание, подлезание: «Мыши в кладовой», «Разведчики». 
Метание, бросание, ловля и передача предметов, мяча:  «Лови, бросай, упасть не давай», 

«Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем». 
На развитие координации движений в крупных мышечных группах: «Запрещенное 

движение»,  «Четыре стихии». 
 
На формирование свода стопы и укрепление ее связочномышечного аппарата: «Барабан», 

«Ловкие ноги», «Кач- кач», «Сидя по-турецки» и др. 
 
2.1.4. Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми  дошкольного 

возраста с ЗПР  6-7 лет (IV этап обучения)   по освоению детьми образовательной  

области «Физическое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности для детей IV  этап обучения (6-7 лет) 
 

1. Формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению; 
2. Развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 
3. Продолжать учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 
4. Закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления; 
5. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 
6. Развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из 

четырех-шести действий; 
7. Развивать слухо-моторную и зрительно-моторную координацию движений, 

соответствующую возрасту детей; 
8. Продолжать развивать у детей навыки пространственной организации движений; 
9. Совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений; 
10. Учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 
11. Формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 
12. Учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 
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13. Учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим в колонне, при беге 

парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 
14. Учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 
15. Учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-

семи раз подряд; 
16. Учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять 

энергичный толчок кистью и т. п.; 
17. Формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, соблюдая 

ритмичность при подъеме и спуске; 
18. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 
19. Закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 
20. Развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 
21. Учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафетам, играм со 

спортивными элементами; 
22. Уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 
 

Содержание образовательной деятельности для детей IV этап обучения (6-7 

лет) 
 
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. 
Построения и перестроения. Продолжаем закреплять навыки детей самостоятельно или с 

незначительной организующей помощью взрослого осуществлять построения в колонну 

по одному и парами, в круг,  строиться в шеренгу по росту и перестраиваться в колонну, а 

затем из колонны по одному в колонну по двое,  самостоятельно равняться при 

построении. Формируем умения детей осуществлять повороты на 90° и 180° (влево и 

вправо), стоя в колонне, в кругу, в шеренге, повороты в углах зала (площадки) во время 

движения, ориентируясь на пространство помещения (площадки). 
Ходьба и упражнения в равновесии. Продолжаем совершенствовать навыки ходьбы: 

гимнастическим, приставным шагом, в полуприседе и приседе; в разных построениях (в 

колонне по одному, парами, по кругу) с различными движениями руками; с 

перешагиванием через предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, 

без предметов; с утяжелителями на голове, в руках (в руке). Учим детей ходить скрестным 

шагом, «змейкой» со сменой темпа. Обращаем внимание детей на необходимость 

ориентироваться на изменение темпа движения (быстро, медленно) по словесной 

инструкции, по звучанию музыкальных произведений. Закрепляем умения детей 

передвигаться по дорожкам, выполненным из материалов разной фактуры (сенсорным 

дорожкам, коврйкам, толстым веревкам), по опорам, приподнятым над полом 

(полифункциональным модулям, игровой дорожке, «Змейке» и др.). Добиваемся, чтобы 

дети заканчивали ходьбу одновременно. Упражняем детей в самостоятельной 

балансировке на сенсорном (набивном) мяче (0 50, 75см). 
Бег. Продолжаем совершенствовать у детей навыки бега в колонне по одному и парами, 

«змейкой» между предметами, между линиями, между ориентирами и т. п. Учим детей 

выполнять упражнения в беге легко, стремительно. Формируем умения бегать с 

преодолением препятствий (барьеры, мягкие модули — цилиндры, кубы и др.), не задевая 

них, сохраняя скорость. Стимулируем желание детей бегать с преодолением препятствий 
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в естественных условиях. Вводим упражнения на чередование бега с ходьбой, прыжками, 

подлезанием. Формируем умения детей сочетать бег с движениями с мячом. 
Расширяем среду для двигательного развития детей, предлагаем им упражнения в беге на 

месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка механическая», «Бегущая по 

волнам» и др. 
Прыжки. Продолжаем учить детей прыжкам со смещением ног вправо — влево (сериями 

по 10—20 прыжков один-два раза), прыжкам с продвижением вперед на 5—6 м, 

перепрыгиванию через линии, веревки. Формируем умения детей прыгать через 

препятствия: мягкие модули (цилиндры, бруски, кубы и др.). Продолжаем 

совершенствовать навыки прыжков на мячах-хопах. Расширяем среду для двигательного 

развития детей, вводим прыжки на малых надувных батутах типа «Малыш», «Теремок», 

«Джунгли», на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др.  
Катание, бросание, ловля округлых предметов. Совершенствуем умения детей бросать 

мяч вверх и ловить его двумя руками (до десяти раз подряд), бросать мяч на пол и ловить 

его после отскока от пола, перебрасывать мяч друг другу снизу, через сетку, 

перебрасывать друг другу сенсорный (набивной) мяч (20 см). Учим детей бросать мячи 

разного объема из различных исходных позиций, например, стоя на коленях, сидя. 

Продолжаем игры с сенсорными (набивными) мячами, цилиндрами из мягких модульных 

наборов. Разнообразим игры и игровые упражнения с шариками в сухом бассейне в 

четырех исходных позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе (дети бросают 

шарики, собирают их, погружаются в них и т. п.). 
Ползание и лазанье. Знакомим детей с приемами ползания по гимнастической скамейке на 

животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Продолжаем учить 

детей ползать по бревну. Совершенствуем различные навыки ползания, сформированные 

на первом этапе и втором этапе. Учим детей лазанию по гимнастической стенке с 

переходом с пролета на пролет по диагонали (со страховкой взрослым). 
Подготовка к спортивным играм.  
Баскетбол (по упрощенным правилам). Продолжаем учить детей передаче мяча друг другу 

двумя руками от груди, Учим детей передаче мяча одной рукой от плеча; перебрасыванию 

мяча друг другу двумя руками от груди в движении; ловле мяча, летящего на разной 

высоте (от уровня груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с различных сторон; 

бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 
Бадминтон. Продолжаем учить детей выполнять удар по волану, правильно держа 

ракетку, перебрасывая его на сторону партнера по игре (без сетки). Вместе с детьми 

отрабатываем способы передвижения по площадке, для того чтобы не пропустить удар 

партнера (по образцу и словесной инструкции). 
Катание на велосипеде. Продолжаем учить детей езде на велосипедах, осуществлять 

плавное и резкое торможение. Учим детей управлять велосипедом двумя, руками, одной 

рукой, другой рукой при этом подавая сигналы (сигналы велосипедиста по правилам 

дорожного движения). Проводим с детьми сюжетно-дидактическую игру «Азбука 

дорожного движения», включая в ее сюжет езду на велосипедах по игровой площадке, 

оборудованной по типу улицы, на которой расставлены дорожные знаки «Движение на 

велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка». В игре обучаем детей правилам 

дорожного движения. 
 
ВТОРОЙ ПЕРИОД. 
Построения и перестроения.  
Продолжаем обучать детей равнению при построении,  перестраиваться из одной колонны 

в несколько (на ходу) или из одного круга в несколько кругов (с незначительной 

организующей помощью взрослого). Закрепляем умения детей выполнять повороты, стоя 

в колонне, в кругу, в шеренге на 90° и 180° (влево и вправо). Уточняем особенности 

выполнения поворотов в углах зала (площадки). 
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Ходьба и упражнения в равновесии.  
Продолжаем занятия с детьми ходьбой, совершенствуя знакомые действия и формируя 

новые: ходьба в колонне по одному, парами, по кругу с различными движениями руками; 
ходьба обычным, гимнастическим, приставным шагом, выпадами, в полуприседе и 

приседе, «змейкой» со сменой темпа; ходьба приставным шагом в сторону на пятках, 

приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через предметы, по наклонной 

доске, с предметами в руках, на голове, без предметов; ходьба приставным шагом по 

шнуру, «Змейке», по детской сенсорной дорожке и т. п.; ходьба с утяжелителями на 

голове, в руках (в руке); ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со 

специальным покрытием и ориентирами: по сенсорной тропе, по игровой дорожке, по 

коврику «Топ-топ», по коврику «Гофр» со следочками, по коврику со следочками, по 

напольной дорожке «Гусеница», по толстой веревке, ленточкам, мягким модулям (с 

изменением темпа движения — быстро, медленно); ходьба в ходунках, в мешках, по 

тренажерам («Ходунки для спортивных игр», «Беговая дорожка механическая», «Бегущая 

волна» и др.). Фиксируем внимание детей на одновременном окончании ходьбы под 

различные сигналы. Совершенствуем движения детей под музыку в соответствии с 

заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких 

стишков и т. п. 
Бег. Продолжаем формировать у детей навыки бега  с ускорением и замедлением (с 

изменением темпа). Вводим в занятия челночный бег и бег на носках. Объясняем детям 

элементарные правила бега из разных стартовых позиций. Учим детей бегать на 

расстояние до 10 м широким шагом. Развиваем способности детей сочетать бег с 

движениями с мячом, со скакалкой. Совершенствуем навыки бега на месте на тренажерах. 
Прыжки. Продолжаем работу, начатую в первый период. Продолжаем учить детей 

следующим движениям: выпрыгивать вверх из глубокого приседа; подпрыгивать на месте 

и с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20— 

25см; прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега; перепрыгивать на одной ноге 

через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед; 

Учим детей вспрыгивать с разбега в три шага на предмет высотой до 30 см, спрыгивать с 

него; прыгать через короткую скакалку разными способами: на двух ногах, на одной ноге, 

с ноги на ногу. Продолжаем занятия на малых надувных батутах, на детском каркасном 

пружинном батуте «Прыжок» и др.  
Катание, бросание, ловля округлых предметов.  
Продолжаем совершенствовать уже освоенные детьми приемы бросания, ловли и метания, 

усложняя и расширяя действия в зависимости от физических способностей детей: бросать 

и ловить мяч двумя руками (не менее пятнадцати раз подряд); бросать и ловить мяч одной 

рукой (не менее пяти раз подряд), перебрасывать мяч в воздухе, бросать мяч на пол и 

ловить его после отскока от пола; выполнять упражнения с мячами с хлопками, 

поворотами и т п.; перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3—4 м), 

из положения сидя «по-турецки», через сетку; бросать мячи разного объема из различных 

исходных позиций: стоя на коленях, сидя и т. д.; метать мячи, летающие тарелки 

(пластмассовые), мешочки с наполнителями, балансировочные подушки: в 

горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 2—3 м, в движущуюся цель с 

расстояния 2 м, вдаль на расстояние не менее 5—7 м. Продолжаем разнообразные игры и 

игровые упражнения с сенсорными (набивными) мячами и с шариками в сухом бассейне . 
Ползание и лазанье. Совершенствуем навыки ползания: по гимнастической скамейке на 

четвереньках, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами; по бревну. Развиваем умения 

детей проползать и пролезать под опорами, приподнятыми над полом. Формируем у них 

устойчивый навык лазанья по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по 

диагонали. Учим детей влезать на вертикальную лестницу и спускаться с нее, меняя темп 

лазания, сохраняя координацию движений, используя перекрестную и одноименную 

координацию движений рук и ног. 
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Подготовка к спортивным играм.  
Городки. Продолжаем учить детей бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное 

положение. Знакомим детей с приемами выбивания городков (четыре пять фигур) с 

полукона и кона, используя как можно меньшее количество бит. 
Футбол (по упрощенным правилам). Продолжаем учить детей передавать мяч друг другу 

стоя на месте (расстояние 3—4 м). Учить отбиванию мяча правой и левой ногой, стоя на 

месте (расстояние 3—4 м). 
Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Продолжаем учить детей вести шайбу 

(мяч) клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). Знакомим с приемами 

прокатывания шайбы (мяча) клюшкой друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча). 
Бадминтон. Закрепляем умения детей ударять по волану, правильно держа ракетку, 

перебрасывая его на сторону партнера по игре (без сетки). С помощью словесных 

подсказок учим детей передвигаться по площадке, чтобы не пропустить удар партнера. 
Катание на санках. Закрепляем умения детей подниматься с санками на горку, 

скатываться с горки, тормозить при спуске. 
Катание на велосипеде. Продолжаем учить детей езде на велосипедах, осуществлять 

плавное и резкое торможение. Расширяем тематику сюжетно-дидактических игр «Азбука 

дорожного движения». 
 
ТРЕТИЙ ПЕРИОД 
Построения и перестроения. Закрепляем у детей навыки построений и перестроений, 

сформированные ранее. Продолжаем учить детей рассчитываться на «первый-второй». 

Учить перестраиваться из одной шеренги в две, после рассчета на «первый-второй». 
Ходьба и упражнения в равновесии. Продолжаем учить детей ходить в разных 

построениях по полу и по опорам, приподнятым над полом, в быстром и медленном темпе 

(ориентируясь на различные сигналы). Закрепляем навыки одновременного окончания 

ходьбы. Учим детей ходить внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, 

длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согласуя движения 

рук, ног, туловища, ритмично, меняя темп, рисунок движений. Проводим с детьми 

соревновательные упражнения, используя ходьбу в ходунках, в мешках, по тренажерам. 
Бег. Продолжаем формировать и закреплять у детей навыки бега: с ускорением и 

замедлением (с изменением темпа); челночный бег и бег на носках; бег из разных 

стартовых позиций; бег в сочетании с движениями с мячом, со скакалкой; бег разными 

способами через препятствия. Учим детей бегу наперегонки, на скорость (до 30 м). 

Развиваем навык бега на месте с использованием напольных тренажеров. 
Прыжки.  
Закрепляем навыки выполнения различных прыжков, увеличиваем серии (по 30— 40 

прыжков) до трех-четырех. Продолжаем учить  детей: прыгать боком с зажатыми между 

ногами мешочками с наполнителем, «блинчиками» с наполнителем и т. д.; прыгать на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением вперед; вспрыгивать с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см и 

спрыгивать с него; прыгать через короткую скакалку разными способами: на двух ногах, 

на одной ноге, с ноги на ногу; прыгать через большой обруч, как через скакалку. 
Катание, бросание, ловля округлых предметов. Продолжаем совершенствовать умения 

детей бросать и ловить мяч двумя руками (не менее двадцати раз подряд), одной рукой (не 

менее десяти раз подряд), перебрасывать мяч в воздухе и т. п.  Усложняем игры и игровые 

упражнения на метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с 

наполнителями, балансировочных подушек: в горизонтальную или вертикальную цель с 

расстояния 4—5 ж; в движущуюся цель с расстояния 2 м; вдаль на расстояние не менее 

5—7 м. Знакомим детей с приемами бросания баскетбольного (облегченного) мяча в 

баскетбольную корзину, укрепленную на стойке с фиксацией высоты (в зависимости от 

роста детей). 
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Ползание и лазанье. Совершенствуем навыки ползания и лазанья, сформированные у 

детей во второй период обучения. Продолжаем учить детей лазанью по гимнастической 

стенке.  
Подготовка к спортивным играм.  
Городки. Закрепляем у детей навыки бросания биты сбоку, от плеча, занимая правильное 

положение. Учим детей выбивать городки (четыре-пять фигур) с полукона и кона, 

стараясь затратить меньшее количество бит. 
Футбол (по упрощенным правилам). Продолжаем учить детей приемам передачи, 

отбивания мяча. Развиваем навыки подкидывания мяча ногой, ловли его руками 

(индивидуальное упражнение). Знакомить детей со способами ведения мяча ногами 

«змейкой» между расставленными предметами. Учим детей попадать мячом в предметы, 

забивать мяч в ворота.  
Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Продолжаем развивать умения детей 

вести, задерживать клюшкой шайбу (мяч), обводить шайбу (мяч) клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Знакомить детей с приемами забивания шайбы (мяча) в ворота, 

удерживая клюшку двумя руками справа и слева от себя. Учим детей попадать шайбой 

(мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места и в процессе ведения.  
Бадминтон. Закрепляем правила удара по волану (двигательный образец и элементарное 

словесное пояснение своих действий),  перебрасывать его на сторону партнера через 

сетку. Закрепляем навыки свободного передвижения по площадке, чтобы не пропустить 

удар партнера.  
Настольный теннис. Проводим с детьми подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: учим подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом о пол, о стенку, 

отбивать мяча через сетку после отскока его от стола и т. д. 
Катание на велосипеде. Продолжаем в сюжетно-дидактических играх по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности учить детей ездить на велосипеде безопасно для 

себя и окружающих людей, соблюдая правила дорожного движения.  
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ, 

УМЕРЕННОЙ И ТОНИЗИРУЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ 
Построения и перестроения: «Кто быстрее дойдет до середины», «Море волнуется», 

«Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др. 
Бег: «Обручи», «Повязанный». 
Прыжки и подпрыгивание: «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок» «Чей красивее 

прыжок?». 
 Лазанье, ползание, перелезание, подлезание: «Мыши в кладовой», «Разведчики». 
Метание, бросание, ловля и передача предметов, мяча:  «Лови, бросай, упасть не давай», 

«Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок». 
На развитие координации движений в крупных мышечных группах: «Запрещенное 

движение», «Петушок», «Ухо — нос», «Четыре стихии». 
На формирование свода стопы и укрепление ее связочномышечного аппарата: «Барабан», 

«Ловкие ноги», «Кач- кач», «Сидя по-турецки» и др. 
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ C 

ЗПР 
 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 
- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

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

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 
5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 
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. 
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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. 
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. 
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2.3. 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 помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

НОДА: 

1. Рекомендации по физическому развитию обучающихся и организации ортопедического 

режима дома. Консультируя родителей (законных представителей) в этом направлении, 

следует акцентировать их внимание на то, что физическое воспитание - важнейшая 

составляющая в системе обучения, воспитания и лечения обучающихся с нарушениями 

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

особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных 

навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни ребенка, то 

возможна определенная компенсация и предупреждение формирования патологических 

двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие родителей (законных 

представителей) со специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы 

ребенка (массажистом, инструктором ЛФК). 

 В ходе консультации для родителей (законных представителей) необходимо 

рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних 

условиях. 

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития двигательных 

навыков и облегчения передвижения ребенка). 

контроль родителей (законных представителей) за положением ребенка в пространстве 

(контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища). 

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

формируются представления о конкретных предметах и их универсальном 

предназначении. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и 

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

огромного значения тонких движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, 

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

узнавать предметы на ощупь. Осязательная функция имеет большое значение для 

развития познавательных возможностей обучающихся. Ее недостаточность приводит к 

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

Для преодоления подобных нарушений следует учить ребенка узнавать на ощупь 

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

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

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

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

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

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

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

праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом 
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случае, необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки на 

руку ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с 

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

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

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

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

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

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

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

другие части тела, игрушки. 

4. Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

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

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

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

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

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

плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие 

результаты в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: 

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

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

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

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

нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка 

двигательных навыков родители (законные представители) могут получить у инструктора 

по ЛФК и в специальной литературе. 

Важно также развивать у обучающихся согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью 

формирования целостного восприятия предметов. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ЗПР: 

 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные 

представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как 

только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении 

с семьей. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 
1. Коллективные формы взаимодействия 
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 2 раза в год, 

в середине и в конце учебного года. 
Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 
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- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 
Задачи: 
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- решение текущих организационных вопросов. 
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 
1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 
 
2. Индивидуальные формы работы 
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 
Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 
- определение оценки родителями работы ДОО. 
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 
Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
 
3. Формы наглядного информационного обеспечения 
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Оздоровительный эффект прогулок», «Босохождение», «Игровой 

физкультурный тренинг для всей семьи», «Правильная осанка – гарант здоровья ваших 

детей», «Не мешайте детям лазать и ползать»). 
Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОО; 
- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 
Задачи: 
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 
Задачи:  
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- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях.  
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 
 
4. Проектная деятельность 
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

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

электронной почты для родителей. 
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

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

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 
При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

детей в семье.  
 
Работа инструктора по физкультуре с родителями (законными представителями) 

второй младшей  группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Солнышко» 
 

 

№ 
п/п 

Направление 

деятельности 
Мероприятия 

Период 

проведе 
ния 

 
I 
 
 

Педагогический 
мониторинг 

Анкетирование по теме: «Давайте познакомимся» сентябрь 

Анкетирование по теме: «Физкультура и семейное воспитание» ноябрь 

II 
 

Педагогическая 

поддержка 

Индивидуальные консультации, беседы по запросам родителей. 
в течение 

года 

III 
 

 

Педагогическое 

образование 

родителей 

(стендовая 

информация) 

Консультация «Развитие речи детей на занятиях физкультурой» 
 

сентябрь 

Консультация «Домашний стадион» октябрь 

Консультация  «Оздоровительный эффект прогулок» ноябрь 

Консультация  «Игровой физкультурный тренинг для всей 

семьи» 
декабрь 

Консультация  «Давайте поиграем или как не заскучать зимой» январь 

Консультация  «Босохождение»   февраль 
  Консультация «Правильная осанка – гарант здоровья ваших 

детей» 
март 

Консультация  «Плавание – ступенька к здоровью»  апрель 
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Консультация «Не мешайте детям лазать и ползать» 

май 
Консультация «Физкультура во время отпуска» 

IV 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 

Фотовыставка к Дню города «Город в котором я живу» октябрь 

Творческая мастерская «Мы здоровью скажем – ДА»  
(проект «За здоровьем в сказку») 

ноябрь 

 
 Работа инструктора по физкультуре с родителями (законными представителями) 

средней  группы компенсирующей направленности для детей с  НОДА «Капитошка»  

№ 
п/п 

Направление 

деятельности 
Мероприятия 

Период 

проведе 
ния 

 
I 
 
 

Педагогический 
мониторинг 

Анкетирование по теме: «Физкультура и семейное воспитание» ноябрь 

II 

 

Педагогическая 

поддержка 

 

Индивидуальные консультации, беседы по запросам родителей. 
в 

течение 

года 

III 
 

 

Педагогическое 

образование 

родителей 

(стендовая 

информация) 

Консультация «Развитие речи детей на занятиях физкультурой» 
 

сентябрь 

Консультация «Домашний стадион» 
 

октябрь 

Консультация  «Оздоровительный эффект прогулок» 
 

ноябрь 

Консультация  «Игровой физкультурный тренинг для всей семьи» 
 

декабрь 

Консультация  «Давайте поиграем или как не заскучать зимой» 
 

январь 

Консультация  «Босохождение»     
 

февраль 

 Консультация «Правильная осанка – гарант здоровья ваших 

детей» 
 

март 

Консультация  «Плавание – ступенька к здоровью»  
 

апрель 

Консультация «Не мешайте детям лазать и ползать» 
 

май 
Консультация «Физкультура во время отпуска» 
 

IV 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 

Фотовыставка к Дню города «Город в котором я живу» октябрь 

Творческая мастерская «Мы здоровью скажем – ДА»  
(проект «За здоровьем в сказку») 

ноябрь 
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 Работа инструктора по физкультуре с родителями (законными представителями) 

разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

«Колобок»  

№ 
п/п 

Направление 

деятельности 
Мероприятия 

Период 

проведе 
ния 

 
I 
 
 

Педагогический 
мониторинг 

 
Анкетирование по теме: «Физкультура и семейное 

воспитание» 
ноябрь 

II 

 

Педагогическая 

поддержка 

 

Индивидуальные консультации, беседы по запросам 

родителей. 

в 

течение 

года 

III 
 

 

Педагогическое 

образование 

родителей 

(стендовая 

информация) 

Консультация «Развитие речи детей на занятиях 

физкультурой» 
 

сентябрь 

Консультация «Домашний стадион» 
 

октябрь 

Консультация  «Оздоровительный эффект прогулок» 
 

ноябрь 

Консультация  «Игровой физкультурный тренинг для всей 

семьи» 
 

декабрь 

Консультация  «Давайте поиграем или как не заскучать 

зимой» 
 

январь 

Консультация  «Босохождение»     
 

февраль 

  Консультация «Правильная осанка – гарант здоровья 

ваших детей» 
 

март 

Консультация  «Плавание – ступенька к здоровью»  
 

апрель 

Консультация «Не мешайте детям лазать и ползать» 
 

май 
Консультация «Физкультура во время отпуска» 
 

IV 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 

Фотовыставка к Дню города «Город в котором я живу» 
 

октябрь 

Творческая мастерская «Мы здоровью скажем – ДА»  
(проект «За здоровьем в сказку») 

ноябрь 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ   С 

ДЕТЬМИ С ОВЗ. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся  дошкольного возраста 

с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. 
Цель программы КРР: создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
Задачи: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 
- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 
- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 
- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 
- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 
- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 
- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 
- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 
- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 
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2. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И АЛГОРИТМ ЕЕ РАЗРАБОТКИ 
 
Структурными компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ являются следующие. 
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 
2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 
- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой 

и поведенческой сферах; 
- развитие коммуникативной деятельности; 
- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 
- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 
- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- формирование пространственных и временных представлений; 
- развитие предметной и игровой деятельности; 
- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 
- стимуляция познавательной и творческой активности. 
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе 

педагогических работников образовательных организаций. 
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ОВЗ. 
В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ОВЗ, но и их 

родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей) к 

активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада 

и семьи удается максимально помочь ребенку. 
 
3. ЭТАПЫ КРР 
Этап I.  
Основная цель - развитие функционального базиса для развития высших 

психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных 

связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка.  
Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых 

функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: 

предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, 

развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 
Если обучающиеся с ОВЗ поступают в Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то 

целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-ого этапа. Если обучающиеся с 
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ОВЗ поступают в группу компенсирующей направленности в старшем дошкольном 

возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, 

поэтому работа ведется более интенсивно. 
Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных 

средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 

детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, 

стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую 

моторику; чувство ритма, координационные способности. 
Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 
На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 
Этап 2. 
Основная цель - формирование и развитие высших психических функций.  
Необходимыми компонентами являются: 
- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно 

обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим 

работником и другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе детей, формировании полноценных 

межличностных связей; 
- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 
- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 
- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления; 
- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 
- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 
- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 
Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 
В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 
С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 
Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 
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Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок 

для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 
Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 
Этап 3. 
Основная цель - развитие возможностей ребенка для достижения целевых 

ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению. 
На данном этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование 

значимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. 
Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 
Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 
Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 
Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений. 
Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

обучающихся. 
Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на 

УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты начального общего образования. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАК ОСНОВЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. 
 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

обучающихся.  
Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
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2) оптимизации работы с группой обучающихся. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 
Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий.  
При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых 

ориентиров дошкольного образования.  
Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов 

адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, 

навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 
Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 
- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 
- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 
- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 
- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 
- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической 

готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 
Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают 

задачи педагогической диагностики. 
Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 
При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. 
Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу 

новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности 

обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагогических работников и ребенка. 
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Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 
Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 
Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ОВЗ 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание 

коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде 

всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в 

развитии. 
 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое 

развитие» обучающихся с ЗПР 
 
 Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое 

развитие» обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них 

полноценных двигательных навыков и физических качеств, применения 

здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное 

развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по 

физическому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс их 

физического развития и оздоровления. 
 
Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Физическое 

развитие»: 
 
- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного тонуса 

пальцев и кистей рук; 
- развитие техники тонких движений; 
- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 
-коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной 

организации движений, моторной памяти, слухо-зрительно-моторной и реципрокной 

координации движений, произвольной регуляции движений. 
 

1. Коррекционная направленность в работе по формированию начальных 

представлений о ЗОЖ. 
 

1. Задачи: 
1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и 

средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 
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полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны), направленные 

на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-

психической возбудимости обучающихся, расслабление гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности обучающихся; 

создавать условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных обучающихся (включать их в совместные игры, в 

выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности 

расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у 

обучающихся самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на 

основе контрастных ощущений («сосулька зимой» - мышцы напряжены, «сосулька 

весной» - мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного 

тонуса, приёмы релаксации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности - песку, мату; захват 

ступнями, пальцами ног предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных 

упражнений (нагрузка должна не только соответствовать возможностям обучающихся, но 

и несколько превышать их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, 

упражнений, игр для обучающихся, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная 

подвижность или, наоборот, заторможенность); 

8) контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений) в 

процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкально-ритмические занятия, 

хозяйственно-бытовые поручения); 

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и 

коррекцию плоскостопия у обучающихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении 

утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии педагогического работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, 

что болит; 

13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического 

дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление гипертонуса мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 

нездоровья; 
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16) привлекать родителей (законных представителей) к организации двигательной 

активности обучающихся, к закреплению у обучающихся представлений и практического 

опыта по основам ЗОЖ. 
 
2. Коррекционная направленность в работе по физической культуре.  
 

 Задачи: 
1) создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: 

ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные 

моменты и свободную деятельность обучающихся (например, предлагать детям игровые 

задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка»); 

2) использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств 

разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, 

физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, 

утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, 

подвижные игры на свежем воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в коллективе, развивать 

способность пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела 

во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких 

модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны»); 

5) способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-

координированных движений; 

6) совершенствование качественной стороны движений - ловкости, гибкости, силы, 

выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, учить обучающихся переключаться с 

одного движения на другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников и давать словесный отчет о выполненном движении или 

последовательности из двух-четырех движений; 

9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

10) формировать у обучающихся навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 

12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным 

мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность 

действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и 

развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и 

спортивных праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для 

разных мышечных групп; 

19) стимулировать потребность обучающихся к точному управлению движениями в 
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пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 

пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений и действий с 

предметами по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный настрой обучающихся и желание 

самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них 

различные высотные и туннельные конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 

побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения), 

23) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал 

или один ребенок проговаривает, остальные выполняют или педагогический работник 

проговаривает, обучающиеся выполняют). 
 
3. Коррекция недостатков и развитие ручной моторики 
1. Задачи: 
1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного 

тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогического 

работника; формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 

сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия 

пальцами обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и 

разгибать каждый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в играх с 

мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 

вращение, формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании 

бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на 

образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

12) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 

сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в 

дальнейшем значение сигналов изменяют); 

13) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию; 

 
4. Коррекция недостатков и развитие психомоторной сферы 
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1. Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики: 
1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 

активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную 

координации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов 

(дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с 

опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, движения других 

детей, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе двигательных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 

выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 

побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, 

или же один ребенок, или педагогический работник, проговаривает его, остальные 

выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом. 
 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое 

развитие» обучающихся с НОДА. 
 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности.  
Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий 

для данного возраста вид деятельности:  
в дошкольном возрасте - игровая деятельность. 
Важно осуществление развития скоординированной системы межанализаторных 

связей, опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-

кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на несколько 

анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 
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Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 
Тесное взаимодействие с родителям (законным представителям) и всем окружением 

ребенка является залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу 

огромной роли семьи в процессах становления личности ребенка необходима такая 

организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом 

стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое 

состояние ребенка. 
Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте 

являются: 
- развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 
- развитие навыков самообслуживания и гигиены; 
- развитие игровой деятельности; 
- формирования конструирования и изобразительной деятельности; 
- развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 
- расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 
- развитие сенсорных функций; 
- формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений. 
- формирование элементарных математических представлений; 
- подготовка к школе. 
 
Вариативные задачи в сфере двигательного развития обучающихся с НОДА 

решаются в зависимости тяжести двигательной патологии: 
- для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не 

передвигаются самостоятельно и не имеют грубых нарушений двигательных функций, 

важно вести работу по формированию навыков сидения, обучению вставанию на колени, 

на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется обучению захвату и 

удержанию предметов; 
- для обучающихся с двигательными нарушениями средней тяжести важна 

стимуляция самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие 

координации движений; 
- в работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно 

уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 
Ведущую роль в развитии движений у обучающихся с НОДА играют лечебная 

физкультура (далее - ЛФК) и массаж: 
1. Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной 

физкультуры и массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. Основными 

задачами лечебной гимнастики являются торможение патологической тонической 

рефлекторной активности, нормализация на этой основе мышечного тонуса и облегчение 

произвольных движений, тренировка последовательного развития возрастных 

двигательных навыков ребенка. На начальных этапах развития общей моторики все 

мероприятия направлены на воспитание задержанных статокинетических рефлексов и 

устранение влияния тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных 

движений. Проведению мероприятий по становлению общей моторики должны 

предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного тонуса. 
2. Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий 

лечебный и точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует 

расслаблению спастичных мышц и укрепляет, стимулирует функционирование 

ослабленных мышц. Основными приемами массажа являются поглаживание, растирание, 

разминание, похлопывание, вибрация. 
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Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное 

поддержание позы и выполнение произвольных движений.  
Нужно подключить к коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов 

компенсации – мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную активность 

ребенка в овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно 

добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности обосновывая 

ход выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной физической 

культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению задания, 

терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует избегать 

чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. 
При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст 

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

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

побуждая его к подсознательному выполнению желаемых активных движений. 
При выполнении движений широко используются звуковые и речевые стимулы. 

Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно 

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

сопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность действий, создает 

положительный эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает 

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

и направление движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз). 
Очень важно соблюдать общий двигательный режим.  
Ребенок с двигательным нарушением во время бодрствования не должен более 20 

мин. находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти 

позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если ребенку с 

двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, 

находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, 

поместив ребенка животом на колени и слегка раскачивая его. В результате ребенок 

лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно 

следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз 

головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, 

способствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов. 

Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были 

разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В 

течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом 

положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, 

ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 
Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики. 
При развитии функциональных возможностей кистей и пальцев руку у обучающихся 

с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы становления моторики кисти 

и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата 

предметов кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, 

постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные действия, дифференцированные 

движения пальцев рук. 
Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. 

Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив 

предплечье ребенка в средней трети, производятся легкие качающе-потряхивающие 

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

поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к их 
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основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а также области 

между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

суставу, что вызывает расправление кулака и веерообразное разведение пальцев). 
Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (педагогическим 

работником), затем пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную 

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

приеме пищи, купании. 
Перед школой особенно важно развить у обучающихся те движения рук, на 

основе которых затем формируются двигательные навыки, важные в 

самообслуживании, игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо спокойно, в 

медленном темпе привносить каждое новое движение, показывать рукой ребенка, как оно 

выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно (при необходимости помогать 

и корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно выполняет 

задание, или не может вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое 

огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. Только 

терпеливое отношение, кропотливая работа педагогического работника, ободрения при 

неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь и необходимая коррекция 

помогут добиться настоящего успеха. При формировании каждой новой схемы 

двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости выполнения, 

свободы движения, плавности переключения с одного действия на другие и 

целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо 

обучать обучающихся выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах и по возможности более правильно, свободно выполнять их. 
Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых 

движений в разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при 

письме. Для обучающихся старшего дошкольного возраста для выработки этих движений 

можно использовать упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, 

гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, 

кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с 

руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное 

описание которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного возраста 

методической литературе. 
Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все 

остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и 

опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное 

положение, сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону, 

повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и 

разжать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и 

указательный, указательный и мизинец. 
В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не 

изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, 

необходимо применять такое упражнение: педагогический работник садится слева от 
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ребенка и, мягко придерживая кисть левой руки, просит выполнять движения только 

пальцами правой. 
Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям (законным 

представителям) для выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений: 
- разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и 

наоборот; 
- постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 
- повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить 

руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 
- руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями («звонок»); 
- руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, 

правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу); 
- фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, 

постучать ладонью по столу. 
Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно 

правой руки: 
- соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук («домик»); 
- соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

(«корзиночка»). 
Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого 

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

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

применять следующие задания: 
- сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 
- согнуть пальцы одновременно и поочередно; 
- противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 
- постучать каждым пальцем по столу под счет «один, один-два, один-два-три»; 
- отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием («кошка выпустила 

коготки»); 
- многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого 

пальца остальных («сыпать зерно для птиц»). 
Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

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

недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного 

пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому 

педагогические работники должны прививать детям правильные способы захвата, начиная 

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

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

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

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

или домика. 
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Учреждении предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 
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 Учреждении должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение 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. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 
Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 

 Принципы воспитания 
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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 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. 
 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие»  для детей с НОДА: 
 
Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 
Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 
 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» для детей с ЗПР направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье». 
Это предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

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

овладению гигиеническим нормам и правилами; 
- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания. 
 
Инструктор по физкультуре организует проведение физкультурно-оздоровительной 

работы.  Организует и проводит физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни 

здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. Проводит физкультурные 

занятия с детьми с ОВЗ, определяет содержание занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей детей. Содействует 

общему речевому и психическому развитию детей с ОВЗ. Организует проведение 

групповых и индивидуальных консультаций для занимающихся физической культурой, 

дает рекомендации по составлению и выполнению индивидуальных физкультурных 

комплексов.   
 

Содержание работы инструктора по физкультуре с педагогами. 
 
Цель: формировать  у педагогов потребность в здоровом образе жизни для успешного 

осуществления педагогической деятельности. 
 
Задачи: 

1. Повышать эффективность воспитательно-образовательного процесса через 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья педагогов; 
2. Познакомить педагогов с приёмами психологической саморегуляции; 
3. Формировать у педагогов такие личностные качества, как жизнерадостность, 

стрессоустойчивость, целеустремленность, уверенность в себе на основе 

стабилизации душевного равновесия; 
4. Содействовать расширению представлений педагогов ДОУ о здоровом образе 

жизни. 
 
Предполагаемый результат: 
 

1. Повышение психологической устойчивости у педагогов – стрессоустойчивости, 

конфликтоустойчивости, эмоциональной стабильности; 
2. Формирование у педагогов мотивации на здоровый образ жизни; 
3. Совершенствование практических навыков здоровьесберегающего поведения у 

педагогов; 
4. Снижение уровня заболеваемости среди педагогов ДОУ 

 
Работа  инструктора по физкультуре с педагогами  на 2023-2024 год. 

 
№ 
п/п 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Период проведения 

 
I 

 
Педагогический 

мониторинг 

 
Анкетирование 

по теме: 

«Познание своего 

эмоционального 

состояния».   

Консультация 

«Способы 

саморегуляции в 

 
ноябрь 
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ситуации 

стресса»  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогическая 

поддержка 

 

Ведение тетради 

взаимосвязи по 

ОО «Физическое 

развитие» 
 

еженедельно 

 Индивидуальные 

консультации, 

беседы по 

запросам 

педагогов. 

в течение года 

Пополнение 

картотеки по 

НОД в области  « 

Физическое  

развитие» 

в течение года 

Семинар –

практикум  
Тема: 

«Физкультурно-

оздоровительный 

климат в семье» 
Цель: 

систематизировать 

знания педагогов 

по формированию 

привычки к ЗОЖ у 

детей 

дошкольного 

возраста, 

привлечению к 

ЗОЖ семей 

воспитанников. 

(Алгоритм 

взаимодействия с 

семьей по 

физическому 

воспитанию детей 

младшего 

дошкольного 

возраста (от 3 до 5 

лет), Алгоритм 

взаимодействия с 

семьей по 

физическому 

 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 



86 
 

воспитанию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (от 5 - 7 

лет) 
 
 
 
 

П/С № 2 

Тема: 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников» 
Цель: расширение 

знаний педагогов 

с учетом 

современных 

требований и 

социальных 

изменений по 

формированию 

основ физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни. 

(Физкультурно-

оздоровительная 

работа в контексте 

ФГОС ДО) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III 

 

 

 

 

 
Совместная 

деятельность 
инструктора по 

физкультуре и 

педагогов 

Родительское 

собрание  

Тема: 

«Адаптационный 

период в детском 

саду. Давайте 

познакомимся!»  

Анкетирования по 

теме «Давайте 

познакомимся!»  
Вторая младшая  

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР  

«Солнышко» 

октябрь 

  Тема «Сохранение 

и укрепление 

здоровья младших 

дошкольников»   
Вторая младшая  

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР  

«Солнышко» 

ноябрь 
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Тема: 

«Приобщение 

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни» 
Средняя   группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с НОДА 

«Капитошка» 
 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ 

  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с НОДА 

 Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка с НОДА в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Проводятся ППк, на которых процесс реабилитации наиболее сложных обучающихся 

рассматривается и обсуждается всеми педагогическими работниками, которые работают с 

обучающимся, при этом обеспечивается участие родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

 Обеспечивается комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в ДОО.  

Для этого: 

- организуется деятельность педагогических работников в форме ППк для выявления, 

обследования обучающихся, разработки индивидуальной образовательной программы; 

- организуется сопровождение ребенка с НОДА в соответствии с разработанной 

программой сопровождения; 

- привлекаются специалисты психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса. 

 Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая среда, 

которая призвана обеспечить психолого-педагогическое сопровождение.  

 Особое внимание уделяется ортопедическому режиму.  

 Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не более 20 минут остается в 

одной и той же позе.  

  В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и хватает 

игрушку.  

Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с 

опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой 

патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и 

тазобедренных суставов, чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы 

его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 

выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, 

добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног, чтобы облегчить 

принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР 
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Направлениями деятельности ДОО с детьми с ЗПР являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для обучающихся с ЗПР; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группе 

компенсирующей направленности, так и в кабинете учителя-дефектолога. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ЗПР  предполагает 

соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ЗПР строятся учителем-

дефектологом в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-

инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк ДОО. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ЗПР осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

При составлении АОП ДО осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, учителя-дефектолога, педагога-

психолога, учителя-логопеда; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку и осмысление результатов действия; 

- определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ 
   
  При построении коррекционной образовательной среды ДОУ для детей с ОВЗ 

учитываются следующие  принципы: 
1. Принцип развития - Взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность 

личностного развития; готовность личности к дальнейшему развитию. 
2. Принцип природосообразности воспитания - соответствие педагогического влияния 

биологической и социальной природе ребенка с ОВЗ; понимание сложности внутренней 

природы ребенка, выраженности отклонения в его развитии. 
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3. Принцип психологической комфортности - создание благоприятного микроклимата 

общения, стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ; обеспечение воспитаннику 

положительного «эмоционального самочувствия». 
4. Принцип взаимодействия - установление глубоких личностных отношений между 

участниками педагогического процесса (педагоги, дети, родители); - воспитатель как 

равноправный партнер и сотрудник в процессе взаимодействия. 
5. Принцип доверительного сотрудничества - отсутствие давления на ребенка, 

доминантности во взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в 

сотрудничестве. 
6. Принцип обучения деятельности - обучение умению ставить цели и реализовывать их в 

дальнейшем формирование готовности к самостоятельному познанию у детей. 
7. Принцип здоровьесберегающий - забота о душевном состоянии ребенка, его 

психологическом и физическом благополучии; обеспечение психологического комфорта; 

устранение стрессогенных факторов, факторов, влияющих негативно на соматическое и 

психическое здоровье ребенка. 
 

 3.4. Материально-технические условия реализации Программы 
 
  В физкультурно-музыкальном зале созданы необходимые материально-технические 

условия реализации Программы, которые обеспечивают: 
- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 
- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей. 
- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

 
Для реализации задач физического воспитания в ДОУ созданы все условия,  а именно, 

имеется: 
 

1. Физкультурно-музыкальный  зал, оснащенный  спортивным оборудованием; 

простыми тренажерами (сухой бассейн, фитболы, массажные мячи, массажные 

валики, массажные кочки, массажные коврики, тактильная дорожка); тренажерами 

сложного устройства («Беговая дорожка», «Велотренажер», «Степпер», «Бегущая 

по волнам», «Гребной тренажер»); зеркальная стена, шведская стенка,  массажные 

дорожки для коррекции плоскостопия,  навесные щиты для фиксации осанки, 

мягкий игровой набор, мягкий тоннель с донышком, гимнастическая скамейка 

мелкий спортивный инвентарь (мешочки с песком, гимнастические палки, 

кольцеброс, кегли, мячи резиновые разного диаметра, обручи, скакалки, гантели 

детские, дорожка-балансир,  дорожка змейка,  дуга большая, дуга малая, канат 

гладкий, канат с узлами, кольца, ленты,  маты, скалки и т.д.). 
2. Групповые участки детского сада, оснащенные спортивным оборудованием 

(спортивно-игровой комплекс «Космодром», щиты для метания, наклонные 

гимнастические скамейки и тд.)  
3. Групповые  помещения, в которых имеются   атрибуты для спортивных и 

подвижных игр, массажные дорожки для коррекции плоскостопия, мягкий игровой 

набор, мелкий спортивный инвентарь. 
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Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходимо музыкальное 

сопровождение. Детские песни и мелодии обновляются для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 

каждого ребенка. 
 
Технические средства обучения: 
 

 Музыкальный центр; 
 CD и аудио материал; 

 Видеопроектор. 
 
Наглядно – дидактический материал: 

 
 Картотека  комплексов утренней гимнастики, комплексов корригирующей 

гимнастики, гимнастики после сна, игротерапии, круговой тренировке.  
 Картотека подвижных игр и спортивных упражнений с учетом возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста. 
 Картотека дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, упражнений для 

релаксации, самомассажа, коррекционных упражнений для укрепления сводов 

стопы, коррекции нарушений осанки, с использованием простейших тренажеров 

(фитбол, массажные кочки, массажные валики, су-джок мячи, и тд) 
 Картотека загадок, закличек, речитативов, считалок, упражнений логоритмики, 

эстафет. 
 Картотека диагностических заданий с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. 
 Наборы демонстрационных картинок «Тело человека», «Виды спорта»,  

«Построения», «Схемы ОВД», литературный материал и дидактические игры по 

теме: «Знакомство со строением человека и частями его тела»  
 

 
3.5.Учебно-методическое сопровождение программы 
Основные книги: 
Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. 

Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой. Е. А. 

Логиновой. — СПб. : ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Программа. «Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата»  Л.С. Сековец Москва, Школьная Пресса, 2008 год 
Программа «Фитбол-гимнастика в детском саду» И. С. Веселова  
 

 Педагогическая диагностика: 

Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 лет 

в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет 

в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет 

в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 лет 

в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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Перечень пособий, дополняющих содержание в соответствии с задачами и 

планируемыми результатами Программы:  
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 

2000. 
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 
Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 
С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / 

Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 

2003. 
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. 

Щербак. – М.:  Владос, 1999. 
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: 

Владос, 2002.  
Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет (с учётом уровня 

двигательной активности): пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры.  

Рунова М.А – М.: просвещение, 2006 
Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003 
Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников. 

Рекомендации, занятия, игры, упражнения. Анисимова Т.Г., Ульянова С.А., Волгоград  

Учитель, 2011 г. 
 Спортивные праздники в детском саду: пособие для работников дошкольных учреждений 

Аксёнова З.Ф. - М.: ТЦ Сфера, 2004 
Детские народные подвижные игры.  А. В. Кенимал, Т.И. Осокина М.: Просвещение, 1995 
Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Ефименко Н.Н. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 1999. 
Здоровый дошкольник Змановский Ю.Ф 

Пособие для практических работников ДОУ. Воспитание здорового ребенка.  М. Д. 

Маханева М.: Просвещение, 1997 


