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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития образования и в соответствии с «Законом об 

образовании» особое внимание уделяется реализации прав детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья на 

образование. Важно обеспечить равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума. 

Проблема сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода. Дети с ОВЗ могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их развития. 

Обучение по адаптированной к возможностям детей с ОВЗ образовательной 

Программе дошкольного образования реализует обеспечение равного 

доступа этой категории детей к получению образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Программа направлена: 

 на обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях комплексной коррекции отклонений 

в развитии; 

 оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении программы 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической, а также модель 



коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает условия реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические и финансовые условия, особенностей планирования 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации адаптированной 

образовательной программы ДОУ. 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

«Колокольчик» разработана в«Детский сад 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.10.2013г. N 

1155.

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (Принят 10.07.1992 года N 3266-1 в ред. От 27.12.2009 N 374-

ФЗ);

–«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций. (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН

2.4.1.3049-13)», утверждены постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 «Об

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 



здоровья, посещающих группы общеразвивающей направленности детского 

сада. 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных 

и рекомендованных коррекционных программ и практического опыта 

специалистов. 

При отборе содержания образовательного процесса руководствовались 

рекомендациями следующих программ: 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. 
Тумановой;

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием», Т.Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной и другие методические 
разработки.

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А.Васильевой (2014 г.);

 «Программа коррекционного воспитания и обучения детей с ОНР

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркиной»;

 Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад  «Колокольчик» города Гагарин

В Программе комплексно представлено содержание дошкольного 

образования воспитанников с ОВЗ, реализуемого в образовательных 

областях, обеспечивающих развитие личности, мотивацию и способностей 

детей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

1.1.1.Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы (АОП). 

 Целью адаптированной образовательной Программы является построение 

системы работы в группах общеразвивающей направленности для детей  в 

возрасте с 3 до 8 лет с ОНР-1,ОНР-2, ОНР-3 и детей со смешанными 

специфическими расстройствами развития (ЗПР), предусматривающую 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 



Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Основные направления реализации Программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры

личности, всестороннего развития психических и физических качеств в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,

обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника,

 создание условий для обеспечения равенства возможностей для

каждого ребенка в получении качественного дошкольного

образования;

 обеспечение комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях

коррекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в

физическом и психическом развитии,

 оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении

содержания дошкольного образования с учетом возрастных,

индивидуальных особенностей и особых образовательных

потребностей.

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 



познавательно-исследовательской, музыкальной, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и т. д.).  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

 обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и

психического здоровья детей, их эмоционального благополучия;

 обеспечить условия для равных возможностей для всестороннего

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,

психофизиологических и других особенностей (в том числе

ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания программ

дошкольного и начального общего образования, исключающей

умственные и физические перегрузки детей дошкольного возраста;

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка;

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных

ценностей;

 обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования

предпосылок учебной деятельности;

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания дошкольного

образования и с учетом образовательных потребностей, способностей и

состояния здоровья детей;

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 обеспечить атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко

всем воспитанникам, что способствует росту их общительности,

любознательности, инициативности, самостоятельности и развитию

творческих способностей;

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности,

их интеграции в целях повышения эффективности и творческой

организации воспитательно-образовательного процесса;



 обеспечить комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях

коррекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в

физическом и психическом развитии;

 оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении

содержания Программы дошкольного образования с учетом

возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных

потребностей.

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, особенностями психофизического развития 

детей дошкольного возраста с ОВЗ, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

самостоятельной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями Решение обозначенных в 

Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической 

и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги ДОУ совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(В. В. Давыдов, В. А. Петровский) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 



и общечеловеческих ценностей, творческих способностей и личностных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Важное значение уделяется комплексному решению задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, развитию на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин). 

Содержание программы основывается на важнейшем дидактическом 

принципе – развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

 При формировании Программы учитывались следующие принципы и 

подходы. 

 Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современное многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

ценностей и убеждений требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же 

время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений. Образовательная деятельность выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание

ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащение детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов



поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных

работников ДОУ) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной

ситуации развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и

полноценного развития.

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

полноценным участником образовательных отношений. Этот принцип

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений –

как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник 
имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия,

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может

проявить инициативу. Предполагается диалогический характер

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений.

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение,

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя

ответственность в соответствии со своими возможностями.

6.Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются

важнейшим принципом Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об

условиях жизни ребёнка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и

традиции семей воспитанников.

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в

развитие и образование детей, использование ресурсов и вариативных

программ дополнительного образования детей для обогащения детского

развития. ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут

способствовать обогащению социального и культурного опыта детей,

приобщению детей к национальным традициям (посещение Центральной



детской библиотеки, ЦДТ "Звездный", освоение программ дополнительного

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости. 

8.Индивидуализация  дошкольного  образования  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 возрастно-психологические особенности. При этом

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы

регулярное наблюдение за развитием ребенка, анализ его действий и

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его

индивидуальные интересы, особенности и склонности.

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей

усвоения этого, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению

как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных

областей. Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и

физическое развитие детей посредством различных видов детской



активности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Реализация содержания 

Программы направлена на развитие личности ребенка. Приоритет 

Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Программы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является

психическое развитие ребенка. Развивающий характер образования

реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего

развития;

 принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической

применимости. Содержание Программы соответствует основным

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и

достаточности. Позволяет решать поставленные цели и задачи только на

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к

разумному «минимуму», не допуская перегруженности детей;

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и

задач процесса образования дошкольников;

 принцип интеграции образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». В соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного

процесса. Подразумевает широкое использование разнообразных форм

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных

моментов; построение образовательного процесса на адекватных возрасту

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и

ведущим видом их деятельности является игра;

 принцип культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечиваетучет национальных ценностей и традиций в образовании, 



восполняет недостатки духовно – нравственного и эмоционального 

воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 

 принцип гуманизации, отражение которого в программе означает

признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка,

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого

ребенка, уважение к его личности со стороны всех участников

образовательного процесса;

 принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения,

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями,

интересами и возможностями. Данный принцип осуществляется через

создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом

индивидуальных особенностей его развития;

 принцип непрерывности образования подразумевает связь всех

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп;

 принцип преемственности позволяет формировать у дошкольников

качества, необходимые для овладения учебной деятельностью

(любознательность, инициативность, самостоятельность, произвольность и

др.);

 принцип системности. Программа представляет собой целостную

систему, все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы

Принципы построения образовательного процесса детей с ОВЗ: 

1. Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных

потребностей каждого ребенка). 

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности дошкольного 

образования детей с ОВЗ является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг. 

3. Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного



процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Реализация этого принципа предполагает активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную. 

4. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, 

психолог, дефектолог) регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как 

на конкретного ребенка, так и на группу в целом.  

5.Принцип вариативности в организации процессов обучения и

воспитания. Обучение детей с различными особенностями в развитии

предполагает наличие вариативной развивающей среды, то есть

необходимых развивающих и дидактических пособий средств обучения,

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность

педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как по

общей, так и специальной педагогике.

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им

и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка,

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд,

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных

действиях, направленных на поддержку ребенка.

7. Принцип динамического развития образовательной модели. Модель

образовательного пространства может изменяться в соответствии с

необходимостью коррекции особых потребностей детей с ОВЗ, подключения

к сопровождению требуемых специалистов, актуальных развивающих

методов и средств.

Основная цель ДОУ: обеспечение адекватных условий для воспитания и

образования детей с ОВЗ, детей с разными образовательными

потребностями.

1.1.3.Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания 

для них специальных образовательных условий. 



1. Детей с нарушением зрения выявляют на основании заключений

федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы.

2. В течение учебного года педагоги (воспитатели, педагог-психолог,

учителя-логопеды, специалисты психолого-медико-педагогического

консилиума (ПМПк)) по результатам наблюдения за детьми, скрининга,

диагностического обследования выявляют воспитанников ДОУ,

затрудняющихся в освоении образовательной Программы, детей с

особенностями в развитии: с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой

психического или интеллектуального развития.

3. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о

необходимости направления ребенка на обследование городской психолого-

медико-педагогической комиссией (ТПМПК) с целью определения его

дальнейшего образовательного маршрута и определения специальных

условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об

образовании в Российской Федерации».

4. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ №

273).

5.На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк ДОУ 

разрабатывают адаптированную образовательную программу, 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы. 

При их разработке решаются следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима
пребывания в ДОУ, соответствующих возможностям и специальным
потребностям ребенка;

 определение объема, содержания, основных направлений, форм
организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его
семьи;

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-
развивающей работы с ребенком, определяются критерии и формы
оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка,
степени его адаптации в среде сверстников;

 определение необходимости, степени и направлений адаптации
основной образовательной программы, имеющихся или разработки
методических материалов; организация развивающей предметно-
пространственной среды.

6.Педагоги  и  специалисты  ДОУ  осуществляют  реализацию

адаптированной образовательной программы, индивидуальных

коррекционно-развивающих программ, ведут динамическое наблюдение за

развитием ребенка.



1.1.4.  Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ дети с ОВЗ 

находятся в общеразвивающих группах. Среди них есть дети со смешанным 

специфическим расстройством развития, воспитанники с общим 

недоразвитием речи (ОНР-3, ОНР-2, ОНР-1), снижением высших 

психических функций, с задержкой психического развития. При наличии 

зрительной патологии у детей прослеживаются некоторые специфичные 

особенности, хотя общие закономерности развития, характерные для 

нормальных детей, сохраняются. Поэтому при планировании воспитательно-

образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы важно 

учитывать возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

(Приложение 1). 

Характеристика детей с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития проявляется нарушением нормального 

темпа психического развития. Термин «задержка» подчеркивает временной 

характер нарушения, то есть уровень психофизического развития в целом 

может не соответствовать паспортному возрасту ребенка. 

При задержке психического развития у детей отмечаются разнообразные 

варианты, где ведущим причинообразующим фактором может быть: низкий 

темп психической активности (корковая незрелость), дефицит внимания с 

гиперактивностью (незрелость подкорковых структур), вегетативная 

лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости или 

вследствие ослабленности самой вегетативной нервной системы на фоне 

социальных, экологических,биологических причин), вегетативная незрелость 

(как биологическая невыносливость организма), энергетическое истощение 

нервных клеток (на фоне хронического стресса) и другие. 

Поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее 

активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, 

проявляющиеся бесконечных вопросах нормально развивающихся 

дошкольников). Значительно отстают они и по сформированности регуляции 

и саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы 

относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии. Ведущая 

деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована. 

Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется 

в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от 

смеха к слезам и наоборот. Отставание детей в речевом развитии проявляется 



в ограниченности словаря, недостаточной сформированности 

грамматического строя, наличии у многих из них недостатков произношения 

и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. Задержка 

психического развития выражается в малой целенаправленности умственной 

деятельности, бедности запаса представлений, недостаточности внимания. 

Нарушение темпа развития интеллекта и личности обусловлено в данном 

случае более грубым и стойким локальным нарушением созревания 

мозговых структур. 

У детей этой группы отмечаются явления церебральной астении, которая 

проявляется в повышенной утомляемости, снижении работоспособности, 

слабой концентрации внимания, снижения памяти. Познавательная 

деятельность у детей данного типа ЗПР значительно снижена. Знания 

усваиваются фрагментарно, быстро забываются. 

Стойкое отставание в развитии интеллектуальной деятельности сочетается у 

детей этой группы с незрелостью эмоционально-волевой сферы, Дети долго 

усваивают правила взаимоотношений, не умеют соотносить свои 

эмоциональные реакции с конкретной ситуацией, нечувствительны к 

собственным промахам. Ведущий мотив– игра, что ведёт к постоянному 

конфликту между «хочу» и «надо». 

Обучение таких детей по основной образовательной программе 

малорезультативно. Им нужна систематическая компетентная коррекционно-

педагогическая поддержка. Обучение строится по индивидуальной 

программе развития в рамках комплексного сопровождения специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

Характеристика детей с вторичным снижением высших психических 

функций. Дети с вторичным снижением высших психических функций 

(далее – ВПФ) малоактивны. Они редко бывают инициаторами общения, 

недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи. Для таких детей 

характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: 

недостаточная его устойчивость, ограниченные возможности его 

распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижение вербальной памяти и продуктивного запоминания, по 

сравнению с нормально говорящими сверстниками. Дети часто забывают 



сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается 

низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обуславливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии наглядно-

образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

навыками анализа и синтеза, сравнения. Для многих их них характерна 

ригидность мышления. Большинству детей с недоразвитием речи характерна 

общая соматическая ослабленность с замедленным развитием локомоторных 

функций, некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У 

значительной части детей это выражается в виде недостаточной 

координированности при выполнении сложных движений, неуверенности 

при воспроизведении точно дозированных движений, в снижении скорости и 

ловкости их выполнения. 

Наибольшую трудность представляет выполнение движений по словесной, 

многоступенчатой инструкции. Дети испытывают затруднения, выполняя 

задания, которые содержат пространственно-временные параметры. 

Наблюдаются особенности формирования мелкой моторики пальцев рук, что 

проявляется в недостаточной координации. Патология речи тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, но по 

мере коррекции речевых умений и навыков происходит выравнивание 

развития высших психических функций. 

Таким детям также необходима коррекционно-педагогическая поддержка, 

особое внимание педагогов, специалистов. 

Характеристика дошкольников с общим недоразвитием речи 

 В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в 

дальнейшем ОНР) понимается такая форма речевой патологии, при которой 

нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: 

словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения, при 

нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. В группу с ОНР 

объединяются дети с различными нозологическими формами речевых 

нарушений (дизартрия, алалия, ринолалия, афазия) в случаях, 

когданаблюдается единство патологических проявлений по трем указанным 



компонентам. Но, несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР 

имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение 

речевой деятельности: позднее появление экспрессивной речи, резко 

ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты 

произношения и фонемообразования, специфические нарушения слоговой 

структуры слов, несформированность связной речи. 

 У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. Отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. 

 Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. 

 Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. У детей с нарушениями речи нарушена общая и мелкая 

моторика. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.) 



В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

потребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

дляобозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 



словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’- с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная 

сформированность произвольного внимания, дефицитарность основных 

свойств внимания: концентрации, объема, распределения. Память 



характеризуется особенностями, которые находятся в определенной 

зависимости от нарушений внимания и восприятия.  

Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных 
операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей 

со сложной структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне 
недостаточной сформированности познавательной деятельности. Кроме того, 

характерными свойствами детей этой группы детей является крайняя 
медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на 

другое, вялость, безынициативность, неумение использовать оказываемую 
им помощь. Затруднения при решении любых задач, направленных на 

выявление особенностей наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. 

 1.2.Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в зависимости от его 

индивидуальных особенностей и уровня психофизического развития. Это 

ориентир для педагогов и родителей – направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 



 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 



истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Физическое развитие 

 развита крупная и мелкая моторика;

 ребенок подвижен, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

 обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.)

Социально-коммуникативное развитие 

 развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры,

её обогащение;

 формируются готовность и способность к коммуникативной

деятельности (общение и взаимодействие со взрослыми и

сверстниками);

 формирование готовности обращаться с вопросами и просьбами;

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире;

 овладевает основными культурными способами деятельности;

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной

деятельности;

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении;

старается разрешать конфликты;

 обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам

труда, другим людям и самому себе, чувством собственного

достоинства;

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в

совместных играх; способен договариваться, учитывать интереса и

чувства других;

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

поведения и правилам в разных видах деятельности, во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила

безопасного поведения и личной гигиены;

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и

умения в различных видах деятельности.

Познавательное развитие 

 развитие любознательности, формирование умения задавать вопросы;

 развитие интереса к причинно-следственным связям, стремление

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и

поступкам людей;



 развитие способности наблюдать, экспериментировать, формирование

познавательно-исследовательской деятельности и воображения;

 проявление интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию

картинки.

Речевое развитие 

 владеет устной речью, благодаря чему может выражать свои мысли и

желания;

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,

способен к построению речевого высказывания в ситуации общения;

 знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает

предпосылки к грамотности;

 проявление интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию

картинки.

Художественно-эстетическое развитие 

 владеет основными культурными способами и видами музыкальной

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных

видах музыкальной деятельности; способен выбирать себе род

занятий, участников по совместной музыкальной деятельности;

обладает развитым воображением;

 развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности и

конструированию из разного материала; владеет основными

культурными способами художественной деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность.

Целевые ориентиры коррекционно-образовательного процесса 

В результате логопедического сопровождения дети с ОВЗ 5-6 лет 

учатся: понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в

самостоятельной речи;

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными

и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в

рассказ; владеть элементарными навыками пересказа;

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия

существительных от глаголов, прилагательных от существительных

и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм

 существительных и проч.;



 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в

соответствии с нормами языка, падежные, родовидовые окончания

слов четко проговаривать;

 употреблять предлоги;

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов,наречий,

прилагательных, местоимений и т. д.);

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания

некоторых букв, слогов, слов в пределах программы.

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. В результате логопедической работы дети с ОВЗ 

учатся: 

 составлять рассказы, пересказы;

 владеть навыками творческого рассказывания;

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия,

однородными членами предложения и т. д.;

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и

сложные предлоги;

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории

слов;

 владеть навыками словообразования разных частей речи,

переносить эти навыки на другой лексический материал;

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими

нормами русского языка;

 владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.

У детей развиваются и другие условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие,

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв: а, о, у, ы, б, п,

т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов).

1.3.Система оценки результатов освоения Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация 

Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 



эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя 

из результатов оценки его индивидуального развития в процессе наблюдений 

за ним в различных видах деятельности и проведения психолого-

педагогической диагностики. Выявление индивидуальных психолого-

педагогических особенностей ребенка с ОВЗ позволяет определить 

оптимальный педагогический маршрут, соответствующий его возможностям 

и способностям, обеспечить индивидуальным комплексным сопровождением 

каждого воспитанника, спланировать коррекционно-развивающие 

мероприятия, разработать индивидуальные программы коррекционной 

работы, оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы, 

определить условия обучения и воспитания, необходимые для успешного 

развития ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и 

оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ и 

охватывает познавательную деятельность, эмоциональное развитие, 

особенности состояния зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием 

для психолого-педагогической диагностики являются карты обследования, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками, игровой, 

познавательной, проектной, художественной деятельности, физического 

развития. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории, профессиональной коррекции особенностей 

его развития); оптимизации работы с группой детей. Система оценки 

качества реализации Программы предусматривает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, включая психолого- педагогические, 



кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе, не 

подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей, не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей, не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения, проводимая педагогами в ноябре и мае, а специалистами, 

ответственными за коррекционно-развивающую работу (логопедами) в 

сентябре, январе, мае. Система мониторинга включает педагогические 

наблюдения, психолого-педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. Оценка качества образовательной деятельности поддерживает 

ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста, учитывает вариативность путей и форм развития ребенка и 

коррекции его развития. 

Критерии эффективности коррекционно-развивающего процесса 

№ Критерии Показатели Индикаторы 

1. Реализация 

индивидуальног

о подхода 

Составление 

индивидуальной программы 

для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения 

2. Обеспечение 

условий для 

самостоятельной 

активности 

ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей 

Планирование времени в режиме 

дня для самостоятельной 

активности детей. Методические 

рекомендации по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с разными 

образовательными 

потребностями в процессе 

самостоятельной активности 

3. Активное 

включение в 

образовательный 

Наличие психолого- 

педагогического консилиума 

Функционирование в ДОУ 

разнообразных форм работы, в 

том числе взаимодействие 



процесс всех его 

участников 

взрослых и детей 

4. Междисциплина

рный подход 

Обсуждение специалистами 

ППк особых 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, 

составление и реализация 

АОП 

Циклограмма проведения ППк, 

формы фиксации результатов 

5. Вариативность в 

организации 

процессов 

обучения и 

воспитания 

Вариативные 

образовательные программы, 

приемы, методы 

образования, 

организационные формы, 

вариативная образовательная 

среда 

Использование специалистами 

ДОУ разных методов и 

технологий обучения и 

воспитания, наличие 

методических материалов, 

обеспечивающих 

образовательный процесс 

6. Партнерское 

взаимодействие 

с семьей 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с 

семьей, участие родителей в 

жизни ДОУ, консультации 

родителей 

Участие родителей в разработке 

и реализации адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального 

образовательного маршрута 

7. Функционирова

ние ДОУ 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с 

потребностями детей, 

изменение образовательных 

условий в связи с 

диагностикой 

образовательных 

потребностей 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

предметноразвивающей среды. 

Применение новых технологий в 

соответствии с выявленными 

потребностями детей 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Содержание образовательных областей программы.

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их 

возрастных и индивидуальных психофизических особенностей, и 

возможностей. При реализации каждой из образовательных областей 

предполагается реализация разно-уровневого подхода к планированию и 

реализации Программы. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физически, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 



наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области с обязательным психолого-медико-педагогическим 

сопровождением. 

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с 

ОВЗ, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья на 

образование в соответствии с Законом об образовании, гарантировать равный 

доступ к получению образования и созданию необходимых условий для 

достижения успеха в образовании всеми детьми, равноправное включение 

личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития. К группе детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы 

дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

Контингент дошкольников с ОВЗ, посещающих общеобразовательные 



группы, неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, 

выраженность которых может быть различна. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации 

и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие 

первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. 

Каждая категория детей с различными психическими, физическими 

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну 

категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при 

планировании коррекционной работы. 

2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языковой системой. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка: 

фонетического, лексического, грамматического;
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — 

диалога и монолога;
 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 


развитие словаря;


воспитание звуковой культуры речи предполагает развитие речевого
слуха, на основе которого происходит восприятие и различение
фонологических средств языка; обучение правильному
звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи;
овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);




формирование грамматического строя речи предполагает развитие
морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам,



падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 
типов словосочетаний и предложений);




развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной)

и монологической речи. Диалогическая речь является основной

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации

общения. В диалогической речи развиваются умения, необходимые для

более сложной формы общения – монолога, умений слушать


2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов 

мственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. При этом предусматривается активное 

развитие процессов ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий;

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

 развитие внимания, памяти;

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

Сенсорное развитие, в процессе которого развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На 

их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению, 

расширению словаря. 

Имеющиеся нарушения зрения препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому необходимо учитывать психофизические особенности 



каждого ребенка. Для этого предусматривается разнообразие способов 

предъявления материала (показ, использование схем, называние, повторы, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение, 

использование специальных тифлопедагогических пособий, интерактивных 

компьютерных технологий); разно-уровневый подход, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 

рук и зрительно-двигательной координации; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем 

мире.


Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 

мог увидеть результат своей деятельности. Необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. При обучении необходимо 

опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, 

от простого к сложному .Количественные представления следует обогащать в 

процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы объем программного материала распределяется с 

учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Основная цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 



 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе;


 формирование навыков самообслуживания;

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним;


 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;


 формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном 

общении.


 

При реализации задач данной образовательной области у детей формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. При системном 

формировании детской деятельности у детей формируются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. 

 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

дошкольников с ОВЗ в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;


 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;




 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;


 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 


 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение.


В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

Программа предусматривает работу по формированию культурно-

гигиенических умений. Ее содержание предполагает: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать 

опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема 

пищи; 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего 

 внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Дети могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог может «проигрывать» 



несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие 

решений. Детям предлагается рассмотреть наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

 пользование общественным транспортом;

 правила безопасности дорожного движения;

 домашняя аптечка;

 пользование электроприборами;

 поведение в общественных местах (вокзал, магазин); сведения

 о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, 

такая работа включает: 

 
 организацию практической деятельности детей с целью формирования 

у них навыков самообслуживания, определенных навыков 
хозяйственно-бытового труда и труда в природе;

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 
воспитания уважения к труду;

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 
орудия труда;

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 
материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 
наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из 
коробочек и природного материала и др.);

 изготовление коллективных работ;

 формирование умений применять поделки в игре. 



Формирование навыков трудовой деятельности осуществляется с учетом 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Дети 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации – это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. Целесообразно  строить  образовательную  работу  на  

близком  и  понятном  детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

следует проводить на доступном детям уровне. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 
 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области: Художественное творчество. 

Цель: обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ 

должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени 



сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и 

речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления. 

Музыкальная деятельность. 

Основная цель: слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности 

дефектов, по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, 

необходимо уделять внимание способам предъявления танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них. 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель: совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это 

касается всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены 

занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача: 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;
 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;
 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;



 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет;

 развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;

 формировать потребность быть здоровым, и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности;

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации 

всех специалистов. 

В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов 

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы 

их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и 

специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы сочетается со специальными 

коррекционными областями. В работе с детьми с нарушениями зрения 

реализуются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного 

восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие ориентировки в 

пространстве». 

2.2. Формы, методы и средства реализации Программы 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных формкоррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация – это часть приспособительских реакций ребенка, который 

может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство 



(не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, 

игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения 

детей с ОВЗ является оснащение его специальным оборудованием: для детей, 

имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства 

(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной 

текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. 

В основе гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит 

рациональное освещение помещения и рабочего места. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо 

знать некоторые особенности дидактического материала. При подборе 

материала для детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, 

контрастность цветов. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи 

доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и 

отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном 

случае. 

В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным 

является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим 

методом при объяснении программного материала. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с 

ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. 

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд 

принципов: 

 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические, клинические особенности детей с 

ОВЗ;


принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 



программного материала по всем разделам программы и более 

рациональному использованию времени для изучения определенных 

тем;


 принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, 

последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при 

концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного 

усвоения материала.


 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки.




В программу введены пропедевтические разделы, дающие возможность в 

элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 

окружающем мире. 

Если ребенку из-за тяжести нарушений недоступно для усвоения 

большинство образовательных областей, то разрабатываются 

индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников 

и способствующие нормализации эмоционального поведения, 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. 

Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм 

дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий 

успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательное пространство. Способами включения родителей могут быть 

индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или 

семинары. 

Реализация образовательных областей осуществляется с использованием 

утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских 

технологий и практического опыта специалистов. Для реализации 



адаптированной образовательной программы специалисты используют 

«Программу логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, 

«Программу логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, программы 

дошкольного образования детей с нарушениями зрения, речи. 

При организации образовательного пространства для детей с ОВЗ 

сочетаются два организационных подхода: 

- в расписании учтены занятия, предусмотренные адаптированной

образовательной программой ребенка с ОВЗ – как индивидуальные, так и

групповые,

- в расписании учтена организованная образовательная деятельность,

реализующая задачи основной образовательной программы.

Режим дня и недели для разных детей может быть гибким (кто-то может 

находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только до обеда). Кому-то 

могут быть противопоказаны определенные формы работы — для таких 

детей должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии 

с динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы 

учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в 

помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и 

больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. 

При реализации программ используются разные формы активности детей в 

малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитываются 

индивидуальные особенности детей. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе 

реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-

психологом и другими специалистами ДОУ;
 активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, в специально оборудованных 

помещениях, прогулка);



 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

приема пищи;

 организованной   образовательной   деятельности;   праздников,

конкурсов, экскурсий.

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке 

достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое 

занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с 

ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа 

психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего 

образовательного процесса является организация предметно-развивающей 

среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и 

активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: безопасность, 

комфортность, соответствие возрастным особенностям развития и интересам 

детей, вариативность, информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в группы, что способствует формированию социальных 

навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют 

взаимодействию детей в группе через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности. Дети, решая в группах общие задачи, 

учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои 

действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая 

различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с 

помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. Фронтальные формы 

организации активности детей могут решать как познавательные, так и 

социальные задачи. Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный 

эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

ритуалом группы и всего сада. 

Диагностика и мониторинг успешности в освоении Программы 

 Важнейшим аспектом качества образования для детей с ОВЗ является 

проведение диагностики и образовательного мониторинга. 

Диагностическое обследование – это комплексное обследование с целью 

составления максимально объективной, подробной картины развития 



ребенка и определение факторов, оказывающих отрицательное или 

положительное влияние на эту картину. 

Образовательный мониторинг – это форма сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование 

развития этой системы. 

 Любое достижение ребенка на каждом этапе является промежуточным и 

служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий 

индивидуальной работы, позволяют внести коррективы в календарно-

тематическое планирования коррекционно-образовательной работы. 

 Форма проведения диагностики и мониторинга преимущественно 

представляют собой изучение медицинской и биографической документации 

(сбор и анализ анамнестических данных), наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном  учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности, беседа с родителями и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогами. 

 Педагогическая деятельность современного детского сада ориентирована на 

обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, 

создание возможностей раскрытия способностей, склонностей. Поэтому 

залогом эффективного проектирования педагогического процесса является 

наличие у педагога информации о возможностях, интересах и проблемах 

каждого ребенка.  Согласно пункта 3.2.3. ФГОС ДО при реализации АОП ДО 

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребёнка с ОВЗ осуществляется педагогами 

(воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре).  



Основная задача диагностики - изучить индивидуальные особенности 

развития каждого ребёнка и наметить индивидуальный образовательный 

маршрут для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Промежуточные результаты диагностики раскрывают динамику 

формирования возрастных характеристик дошкольников в каждый 

возрастной период освоения АОП ДО по всем направлениям развития детей. 

Периодичность диагностики – три раза в год: 

- в начале учебного года с 2 по 13 сентября;

- в конце учебного года с 13 по 24 апреля.

 Промежуточная диагностика речевого развития детей с ОВЗ проводится с 09 

по 20 декабря учителем-логопедом. 

 Таким образом, система мониторинга развития детей с ОВЗ обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений дошкольника, 

выстраивать на их основе индивидуальный образовательный маршрут 

каждого ребёнка и оптимизировать работу всей группы. 

Задачи диагностики и мониторинга развития сводятся к следующему: 

- определение зоны ближайшего развития ребенка с ОВЗ;

- осуществление индивидуального подхода к содержанию и темпа развития

ребенка с ОВЗ;

- оценивание достижений ребенка с ОВЗ не с точки зрения положительного,

а максимально возможного эффекта развития;

- обнаружение и фиксирование не только ожидаемых, прогнозируемых

результатов, но и неожиданных, случайных, отрицательных, чтобы можно

было видеть реальные процессы во всей их полноте.

 Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре анализируют результаты диагностики и заносят их в 

диагностические таблицы. 

 Результаты диагностики учитель-логопед анализирует и заносит в речевую 

карту ребенка с ОВЗ. 

 Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 



Результаты психологической диагностики заносятся в диагностическую 

карту и используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития ребенка с ОВЗ. 

2.3. Взаимодействие специалистов ДОУ 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с ребёнком ТНР во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

 иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 



Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, театрализованных представлениях,  экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

индивидуальных консультациях или в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. 



Помощь семьям, имеющих детей с ОВЗ: 

1. Гармонизация семейных взаимоотношений;

2. Установление правильных детско-родительских отношений;

3. Помощь в адекватной оценке возможностей ребёнка (речевых, физических,

психологических);

4. Помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины),

связанных с появлением особого ребёнка;

5. Подготовка родителей и детей с ТНР к прохождению ПМПК, рассказ о

правах родителей и детей с ОВЗ (информационно-юридическое

сопровождение);

6. Совместно с родителями построение дальнейшего образовательного

маршрута, т.е. выбор школы адекватной возможности ребенка (речевому и

познавательному развитию детей с ТНР, их социальной компетенции).

Формы взаимодействия педагогов с родителями. 

Индивидуальные: консультации, индивидуальные встречи и беседы, 

анкетирование, почтовый ящик.  

Групповые: проектная деятельность, родительские собрания, 

консультации, практикумы, тренинги, Педагогический совет с участием 

родителей, День открытых дверей, семейный клуб, круглый стол, совместные 

мероприятия с детьми.  

Наглядно - информационные: информационные стенды и буклеты, 

папки-передвижки, презентации, выставки педагогической литературы и др.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 



Участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование

- Социологический опрос

-интервьюирование

- «Родительская почта»

3-4 раза в год по мере

необходимости

1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды;

-оказание помощи в ремонтных 

работах;

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского

комитета, педагогических советах.

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки;

-создание странички на сайте ДОУ;

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции;

- распространение опыта семейного

воспитания;

-родительские собрания

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей.

- Дни здоровья.

- Недели творчества

- Фестивали

- Совместные праздники, развлечения.

-Встречи с интересными людьми

- Семейные клубы («СемьЯ»)

- Клубы по интересам для родителей;

- Участие в творческих выставках,

смотрах-конкурсах

- Мероприятия с родителями в рамках

проектной деятельности

- Творческие отчеты кружков

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год

1 раз в год 



2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание АОП ДО должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В свою очередь содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, определяется 

целями и задачами АОП ДО и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка).  Так для детей 

дошкольного возраста 3-8 лет (включительно) – это ряд видов деятельности, 

таких как: 

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды

игры,

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и

сверстниками),

– познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего

мира и экспериментирования с ними),

– восприятие художественной литературы и фольклора,

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на

улице),

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование,

лепка, аппликация),

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,

– пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных

инструментах),

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности

ребенка.

Образовательные 

области 

Виды  

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности и 

культурных практик 
Физическое развитие Двигательная Подвижные, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, утренняя и 

бодрящая гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 



праздники, дни здоровья. Реализация 

проектов, образовательная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие, беседы, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд, 

реализация проектов. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

исследовательские развивающие игры, 

эксперименты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, коллекционирование. 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов и др 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные и проблемно 

речевые ситуации, творческие, 

дидактические игры, викторины, 

фестивали, литературы  

досуги. Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др. 

Художественно-

эстетическое 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. Слушание, импровизация, 

развитие, исполнение, музыкально-

дидактические, музыкальная подвижные 

игры, досуги, праздники и развлечения и 

др. 

2.6 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного образования без специальных условий воспитания 

и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в неё входят дети с 

разными нарушениями развития, выраженность которых может быть 

различна. В связи с этим Программа предусматривает индивидуально 

ориентированный подход к оказанию как общепедагогической, так и 

коррекционной помощи воспитанникам. 

Коррекционная работа направлена на раннюю коррекцию и компенсацию 

вторичных отклонений, оказание логопедических услуг детям с тяжёлыми 

речевыми нарушениями. 

Субъектами коррекционно-образовательного процесса являются: 

педагог-психолог, учителя-логопеды, воспитатели, медицинские сестры, 

врач, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители. 



Важным компонентом коррекционной работы является диагностика 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей 

воспитанников. Психолого-педагогическая диагностика позволяет 

своевременно выявить проблемы риски в развитии ребенка, выявить 

индивидуальные психолого-педагогическое особенности ребенка с ОВЗ, 

определить оптимальный педагогический маршрут, обеспечить 

индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ, спланировать 

коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы, оценить динамику развития и эффективность коррекционной 

работы, определить условия воспитания и обучения ребенка, оказать 

необходимую консультативную поддержку педагогам и родителям 

(законным представителям). 

В начале учебного года проводится углубленная психолого-

педагогическая диагностика воспитанников. По ее результатам специалисты 

(учителя-логопеды, педагог-психолог) определяют направления 

деятельности и составляют индивидуальные планы работы на каждого 

ребенка. В течение учебного года, в зависимости от динамики развития 

детей планы могут корректироваться с целью повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса. 

Направления работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Образовательные 

области 

Направления работы Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обучение элементарным 

трудовым навыкам, освоение 

социальны отношений, освоение 

безопасных моделей поведения 

Овладение культурными и 

безопасными способами 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Обучение умениям сопоставлять, 

сравнивать, ориентироваться в 

пространстве, положительное 

отношение к миру. 

Ребенок проявляет 

инициативу в 

познавательной 

деятельности, обладает 

установкой положительного 

отношения к миру. 

Речевое развитие Формирование правильного 

звукопроизношения, регулярное 

формирование речевых и 

коммуникативных  умений 

Ребёнок может использовать 

речь, для выражения своих 

мыслей и желаний 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие слухового и 

зрительного восприятий, 

коррекция мелких и общих 

движений 

Ребенок ориентируется в 

произведениях 

музыкального и  

изобразительного искусства, 



эмоционально откликается 

на них 

Физическое развитие Развитие способности к 

преодолению физических и 

психологических барьеров, 

развитие культурно-

гигиенических навыков 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, ребенок может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих 

общедидактических принципах: 

1. Принцип целенаправленности педагогического процесса.

Цель как закон определяет характер и способ действий человека. Исходя

из общих целей воспитания и развития личности ребенка, в ходе

коррекционно-педагогической деятельности происходит соотнесение

существующего уровня развития ребенка с предполагаемым,

проектируемым эталоном, что создает основу для формирования

программы коррекционной деятельности, определения этапов ее

реализации, путей, способов и средств достижения предполагаемого

результата.

2. Принцип целостности и системности педагогического процесса.

Если педагогический процесс рассматривать как систему, т.е. как

совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях и

связях между собой и образующих соответственную целостность,

единство, то коррекционно-педагогическая деятельность будет являться

ее элементом, подсистемой, субсистемой. В то же время коррекционная

деятельность имеет свою структуру, упорядоченное множество своих

взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью

функционирования и единства управления.

3. Принцип гуманистической направленности педагогического

процесса и уважения к личности ребенка определяет необходимость

гармонического сочетания целей общества и личности, ориентацию

учебно-воспитательного процесса на личностные возможности ребенка,

его интересы и потребности.

4. Принцип сознательности и активности личности в целостном

Педагогическом процессе является важным звеном коррекционного

процесса.

Только понимая и осознавая необходимость проводимых перемен в

поведении, активно помогая их осуществлению, желая и стремясь их



ускорить и реализовать, можно говорить об успешности и 

результативности коррекционно-педагогического процесса, надеяться на 

успех. Превращение воспитанника из объекта в субъект педагогической 

деятельности — длительный и сложный процесс, но без него невозможно 

надеяться на положительный результат. 

5. Принцип  сочетания  прямых  и  параллельных  педагогических

действий.
Этот принцип оптимизирует педагогический процесс, мобилизует в нем 

социально значимые силы, создает поле дополнительного 

педагогического влияния, подключая воздействие родителей, 

сверстников. 

Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и

развивающих задач. 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности 

необходимо исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не 

сиюминутной ситуации его отклоняющегося поведения. Своевременно 

принятые профилактические меры позволят избежать ненужных осложнений 

в его развитии и поведении, а, следовательно, необходимости развертывания 

в дальнейшем полномасштабных специальных коррекционных мероприятий. 

Вместе с тем любая программа коррекции развития воспитанника должна 

быть направлена не столько на коррекцию отклонений в развитии и 

поведении, на их предупреждение, сколько на создание благоприятных 

условий для наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

гармонического развития личности ребенка. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает

целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и

полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об

объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции

отклоняющегося поведения и развития, если нет объективных данных о

ребенке, особенностях его развития и взаимоотношений со сверстниками и

взрослыми.

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного 

систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их 

отсутствия, т.е. контроля динамики хода и эффективности коррекции; 

проведения диагностических процедур, охватывающих все этапы 



коррекционно-педагогической деятельности — от постановки целей до ее 

достижения, получения конечного результата. 

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных

особенностей детей. 

Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением 

задач коррекционных. 

4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и

коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем 

развитии функций с коррекцией нарушенных функций.  

5. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей,

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация

активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его

активного проявления, действий в ходе коррекционной работы.

Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, позицию и 

взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в 

соответствующий момент являются источниками развития, задает типичные 

для данной возрастной стадии формы общения в системе отношений 

«ребенок — сверстник», «ребенок — взрослый». 

6. Принцип группировки учебного материала в разных разделах

программы по темам, которые являются основными на весь период

дошкольного обучения. Коррекция и формирование в процессе всех видов

деятельности двигательных умений и навыков, коррекции нарушений

психического и речевого развития. 

7. Принцип    реализации    деятельностного    подхода    к

коррекционно-

воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы 

— образовательной и коррекционной в русле основных видов детской 

деятельности. При планировании и организации коррекционно-

педагогической работы следует выбрать наиболее адекватную целям и 

задачам коррекции модель деятельности, чтобы в ее содержании, формах и 

методах реализации были посильно сложные задания, которые ребенок в 



состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в 

положительное русло развития. Принцип деятельностного подхода является 

методологическим принципом построения процесса коррекции. 

8. Принцип  комплексного  использования  методов  и  приемов

коррекционно-

педагогической деятельности. Необходима совокупность способов и 

средств, методов и приемов, учитывающих индивидуально-психологические 

особенности личности, состояние социальной ситуации, уровень 

материально-технического и учебно-методического обеспечения 

педагогического процесса, подготовленность к его проведению учителей-

логопедов, воспитателей. Должны присутствовать при этом и определенная 

логика и последовательность применения педагогических методов и 

коррекционных приемов, определенная ступенчатость воздействия на 

сознание ребенка, его эмоционально-волевую сферу, вовлечения его в 

активную индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками 

или взрослыми. 

9. Принцип компетентностного подхода.

Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды. Педагог-психолог

обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и развитие

личности ребёнка. Воспитатели организуют совместную деятельность,

проводят режимные моменты. Планируют свободную самостоятельную

деятельность детей, которая наполняется образовательным содержанием за

счет создания педагогом разнообразной предметной среды. Это позволит

обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам

ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать

индивидуально.

Работу по физическому воспитанию осуществляет инструктор по физической 

культуре. Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет 

музыкальный руководитель. 

10. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при

определении объёма и характера проводимой с ним работы по освоению

образовательной программы. 

11. Принцип взаимосвязи в работе специалистов отражен в

необходимости взаимодействия при разработке и реализации коррекционных

мероприятий специалистами дошкольного учреждения: учителей-логопедов,

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по

физической культуре, воспитателей и



медицинских работников. Поэтому в начале учебного года проводится 

комплексное медико-психолого-педагогическое изучение ребенка в целях 

выявления уровня и особенностей психического развития для определения 

его образовательных потребностей, уровня возможного освоения 

образовательной программы и на основе полученных результатов 

разрабатываются образовательные маршруты групп и конкретных детей и 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей с ОВЗ со 

сложной структурой дефекта. 

12. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе,

которая строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и

вторичных отклонений).

Контингент детей с ОВЗ крайне не однороден. Это определяет

необходимость сочетания индивидуальных программы для детей со сложной

структурой дефекта и индивидуального коррекционного маршрута.

13. Принцип приоритетного формирования качеств личности,

необходимых для дальнейшей социальной адаптации. Весь

образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей

формировались активная жизненная позиция, коммуникабельность,

уверенность в своих силах.

14. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию

нарушенных функций и формированию приемов их компенсации. Чем

тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания

компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать

функциональные системы за счет более активного развития сохранных

функций, на основе индивидуальной коррекционно-развивающей

программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить

те функции, возможности, развития которых чрезвычайно ограничены у

данного ребенка, часто приводят к формированию комплекса

неполноценности и негативному отношению к определенным видам

деятельности.

15. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений.

Отклонение в развитии

и поведении ребенка — результат не только его психофизиологического

состояния, но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей



и сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка — следствие 

его отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной 

деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. 

Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества 

с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со 

сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и 

поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту 

безрезультатным.  

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 


выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);


возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной
программы

 дошкольного образования, индивидуальной коррекционно-

развивающей программы, социализацию и интеграцию детей с ОВЗ в

ДОУ.

Коррекционная работа с детьми с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР-1, 

ОНР-2, ОНР-3, ФФН, СНР) в условиях групп общеразвивающего вида: 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями учителя-

логопеды проводят коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками из 

групп общеразвивающего вида. Деятельность учителей-логопедов 

основывается на Положении о логопедическом сопровождении, 

утвержденном заведующим ДОУ. На коррекционно-развивающие занятия к 

учителю-логопеду зачисляются дети по заключению ТПМПК (ОНР, СНР), по 

результатам обследования учителя-логопеда через ППк (ФФН, ФН).  

Цель: формирование полноценной устной речи у детей с ОВЗ 

Задачи: 


выявлять и предупреждать речевые нарушения;


устранять дефекты звукопроизношения и развивать фонематический
слух;




формировать навыки звукового анализа и синтеза;


уточнять и обогащать лексическую сторону речи, формировать
грамматический строй речи, развивать связную речь;


активизировать познавательную деятельность детей;


совершенствовать развитие психических процессов, коррекция
недостатков эмоционально-личностного и социального развития;


пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей
(законных представителей).

Перечень программ и технологий: 

1. Филичева Т.В., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим

недоразвитием речи в условиях специального детского сада (первый год

обучения (старшая группа); второй год обучения (подготовительная группа)).

– М., 1993.

2. Филичева Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с

нарушениями речи. – М., 2010.

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей

с фонетико-фонематическим недоразвитием. – М., 1993. 

4. Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ. – М, 2003.

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические

занятия для детей с ФФН. – М, 1998.

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа

по коррекции звукопроизношения. – М., 2001.

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М., 2002. 

8. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. – М., 2001. 

9. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и

родителям. –

СПб., 2003. 

10. Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитие речи.

– М.,

2003. 



11. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. – СПб., 2001

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда направлено на 

обеспечение коррекции речи и оказание помощи детям с речевыми 

нарушениями в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается 

постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 

коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, а также созданием 

единого речевого режима в детском саду. 

Работа по коррекции речевых нарушений планируется на основе результатов 

обследования, которому посвящаются первые две недели обучения. Эти 

результаты отражаются в речевой карте обследования. В период 

обследования учитель-логопед комплектует подгруппы детей с однородными 

речевыми нарушениями речи не более 3-5 человек в каждой. 

В течение учебного года учитель-логопед проводит подгрупповые 

логопедические занятия по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи 1 раз в неделю 

Кроме того проводятся индивидуальные занятия по коррекции нарушений 

звукопроизношения 2-3 раза в неделю. На коррекционно-логопедических 

занятиях используются дидактические игры, игры с движениями, 

пальчиковые игры. В конце учебного года учитель-логопед проводит 

обследование целью анализа результативности работы по коррекции речевых 

нарушений у детей ОВЗ. 

Для достижения наилучшего эффекта в коррекции речи дошкольников 

организовано взаимодействие всех педагогов ДОУ. 

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, 

коррекционно-логопедическое воздействие со стороны дошкольного 

образовательного учреждения и родителей. 

В начале учебного года по результатам проведенной диагностики с 

родителями детей, имеющих статус ОВЗ, учитель-логопед проводит 

индивидуальные консультации, родительские собрания, на которых 

разъясняет родителям особенности речевого развития ребенка; дает 

подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо 

обратиться дополнительно. В индивидуальных беседах с родителями 



учитель-логопед стремится не только раскрыть структуру дефекта, но и 

наметить пути наиболее оптимального его устранения. Доступным языком 

родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их 

ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь 

обращать внимание. Анализ совместно проведенных мероприятий с 

родителями на конец учебного года показывает, насколько важно учитывать 

условия жизни каждой семьи, ее состав и культурный уровень, количество 

детей, для того, чтобы советы учителя-логопеда не оказались для семьи 

трудновыполнимыми и у родителей, не возникало чувство вины перед 

ребенком и собственной беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, 

для родителей, чьи дети посещают дошкольное образовательное учреждение. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной 

форм работы. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им 

работу. Учитель-логопед и воспитатель разъясняют родителям 

необходимость усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по 

заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед, 

которые интересуют родителей, являются следующие: «Артикуляционная 

гимнастика», «Развитие мелкой моторики», «Развитие внимания и 

мышления», «Речевые игры дома», «Как помочь ребенку автоматизировать 

звуки», «Как учить звуко-буквенному анализу». 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие

ребенка

Образовательная деятельность с детьми в группе имеет определённую

направленность: прежде всего, создаются условия для осуществления

педагогической, психологической, коррекционной помощи с целью

повышения уровня речевого развития и уровня социальной адаптации

ребенка с ТНР к группе сверстников с нормальным развитием:

- подбор и размещение мебели, технического оборудования, речевого и

дидактического материала и игрушек определяется необходимостью

безбарьерного передвижения и контакта, дозирование информационного



поля, пластичности поведения ребёнка в различные формы и виды 

деятельности; 

- корректируется рабочая программа и комплексно-тематический план

группы с учетом индивидуализации и дифференциации воспитательно-

образовательного процесса, разрабатываются и реализуются индивидуальные

образовательные маршруты для особого ребенка;

- формируется соответствующая предметная среда (наполняемость среды

должна учитывать нахождение в ней особого ребенка);

- реализуются системы мероприятий по социальной адаптации детей сиОВЗ:

оказание консультативной, методической и психологической помощи

родителям (законным представителям) детей с ОВЗ;

- педагоги групп с особыми детьми проходят курсы повышения

квалификации и занимаются самообразованием по теме «Дети с ОВЗ в

дошкольном учреждении».

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной

среды, представленная специально организованным пространством,

материалами, оборудованием, электронными образовательными средствами

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их

здоровья,  предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции

недостатков их развития.

В соответствии с ФГОС ДО, развивающая пространственно-

пространственная среда обеспечивает и гарантирует:

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с

другом и в коллективной работе;

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства

ДОУ, приспособленных для реализации Программы, материалов,

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции

недостатков их развития;

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности,



участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для трудовой деятельности и мотивации непрерывного

самосовершенствования и профессионального развития педагогических

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и

профессиональных потребностей и мотивов;

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных

представителей) в образовательную деятельность, осуществление их

поддержки в деле образования и воспитания детей, поддержки

образовательных инициатив внутри семьи;

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные

особенности (недопустимость искусственного ускорения и искусственного

замедления развития детей);

Развивающая пространственно-пространственная среда обладает свойствами

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую,

мотивирующую функции. Предметно-пространственная среда обеспечивает

возможность реализации разных видов детской активности: игровой,

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной,

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и

изобразительного творчества, продуктивной деятельности в соответствии с

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их

развития.

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его

индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи развивающая пространственно-

пространственная среда должна быть:

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные),

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые



позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений

пространства в зависимости от образовательной ситуации, в том числе

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного

использования составляющих пространства (например, детской мебели,

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных

видах детской активности;

4) доступной – обеспечивать свободный доступ к играм, игрушкам,

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской

активности;

5) безопасной – все элементы среды должны соответствовать

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования,

такими как санитарно - эпидемиологические правила и нормативы и правила

пожарной безопасности.

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и

компенсации недостатков развития детей, для эмоционального благополучия

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных

сотрудников.

Пространство групп организовано в виде центров, оснащенных большим

количеством развивающих материалов. Оснащение центров меняется в

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.

Имеются современные материалы (конструкторы, пособия для развития

сенсорики, наборы для экспериментирования).

Для стимуляции физического развития предусмотрено предоставление

возможности активно двигаться в помещении и на свежем воздухе, обучение

правилам безопасности, создание благоприятной атмосферы эмоционального

принятия.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 



Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Детского сада, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию программы. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей с ОВЗ в группах имеются: центр физического 

развития,нетрадиционное оборудование. 

 Для художественно-эстетического развития организованы: центр 

художественно-эстетического развития, центр театра, центр музыки. 

 Для познавательного и речевого развития в группах созданы: центр 

экспериментирования, центр познавательного развития, центр 

конструирования, центр дидактических и развивающих игр, центр  книги, 

центр природы, центр занимательной математики, центр патриотического 

воспитания. 

 Для социально-коммуникативного развития в группах оборудованы: центр 

дежурства, центр безопасности, центр игры. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах сформирована с 

учетом образовательных потребностей и интересов детей с ОВЗ, родителей и 

педагогов, ориентирована на специфику национальных и социокультурных 

условий. 

 В группах создан центр по ознакомлению детей с родным краем, где 

представлены дидактические наглядные пособия: герб и флаг города 

Гагарин, карта Смоленской области, игрушки, изделия народного творчества, 

наборы открыток, магнитиков с достопримечательностями края, фотографии, 

альбомы памятных исторических мест города Гагарин. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

В группах созданы следующие центры развития детей: 

– «Центр физического развития»

– «Центр природы»

– «Центр познавательного развития»



– «Центр экспериментирования»

– «Центр дежурства»

– «Центр конструирования»

– «Центр занимательной математики»

– «Центр игры»

– «Центр безопасности»

– «Центр патриотического воспитания»

– «Центр книги»

– «Центр театра»

– «Центр художественно-эстетического развития»

– «Центр музыки»

Особенность развивающей предметно-пространственной среды для

детей с ОВЗ выражается в специфичности организации пространства

специализированных кабинетов.

ЦЕНТРЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

1. Образовательный центр Оборудование:

- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных

магнитов;

- два учебных стола и семь учебных стульев;

- учебно-методические пособия;

- настольные игры, игрушки.

2. Центр по коррекции произношения

Оборудование:

- настенное зеркало,

- индивидуальные зеркала

- комплект упражнений для проведения артикуляционной гимнастики;

- рабочие планшеты с артикуляционными укладами звуков;

- пособия на развитие физиологического дыхания;

3. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения

коррекционно-образовательного процесса

Оборудование:

- справочная литература по коррекционной педагогике, логопедии;

- материалы по обследованию речевого развития детей;

- методическая литература по коррекции познавательной

деятельности, звукопроизношению;

- учебно-методическая литература по подготовке к обучению грамоты;

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в

специальных коробках и конвертах);

- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий,



настольные игры, игры – лото, игрушки, наборы пазлов и т.п.); 

- серии картинок по лексическим темам;

- фигурки домашних животных с реалистическим изображением и

пропорциями;

- пособия для развития мелкой моторики;

- пособия для развития фонематического слуха и восприятия;

- комплект детских книг;

- комплект игрушек на координацию движений.

4. Информативный центр для педагогов и родителей

Оборудование:

- папки по коррекции познавательной деятельности и речи детей;

- информационные материалы;

- лотки для размещения рекомендательных материалов.

3.3. Кадровые условия реализации Программы

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,

административно-хозяйственными работниками.

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей

руководителей, специалистов и служащих:

– к  педагогическим  работникам  относятся  такие  специалисты,  как

воспитатель (включая старшего), учитель-логопед, педагог-психолог,

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре;

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как

младший воспитатель.

ДОУ полностью укомплектовано высококвалифицированными 

кадрами: воспитателями, учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем, педагогом-психологом, инструктором по физической

культуре. 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ 

обеспечивает следующие кадровые условия: 

1. Учитель-логопед -1 человек (высшее педагогическое образование,

первая квалификационная категория).

2. Педагог-психолог – 1 человек (высшее педагогическое образование,

высшая квалификационная категория).



3. Музыкальные руководители – 1 человек (высшее педагогическое 
образование -1человек,  первая квалификационная категория-1

человек).

4. Инструктор по физической культуре – 1 человек (высшее

педагогическое образование, высшая квалификационная категория).

5. Воспитатели – 24 человека.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия, позволяющие  достичь обозначенные 

цели и выполнить задачи: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных

потребностей;

- организовывать участие родителей воспитанников (законных

представителей), педагогических работников в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные

технологии (в том числе игровые, коммуникативные, проектные технологии

и культурные практики социализации детей);

- обновлять содержание адаптированной образовательной программы,

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития

воспитанников и специфики информационной социализации детей;

- обеспечивать эффективное использование профессионального и

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой

компетентности и мастерства мотивирования детей;

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, с использованием технологий управления проектами и

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов,

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов

финансирования.



В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ 

обеспечивает следующие материально-технические условия: 

№ Критерии 

1. 
Требования   в   соответствии   с   санитарно-эпидемиологическим 

правилами и нормативами (соблюдение санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса, требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму). 

2. Требования в соответствии с правилами пожарной и электробезопасности, 

требованими по охране труда. 

3. Требования  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей. 

4. Требования к оснащенности развивающей предметно - пространственной 

среды. 

5. Требования  к  материально  –  техническому  обеспечению  программы  - 

наличие учебно – методического комплекта, оборудования, оснащения. 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4



3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 
2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 
1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Дополнительное 

образование 
- - 1 1 1 



Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

8 – 10 

минут 
15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

1 час  

30минут 

2 часа 

45 минут 
4 часа 

6 часов 

15 минут 
8 часов 

Календарный учебный график  

№ 

п/п 
Содержание 

Возрастные группы 

Вторая 

гр.раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

гр. 

Средняя 

гр. 
Старшая 

гр. 

Подготовит. 

к школе гр. 

1 Начало учебного года 02.09.2022 года

2 
Окончание учебного 

года 
31.05.2023

3 
Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник – пятница) 

4 
Продолжительность 

учебного года 
36 недель 

5 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2023 по 31.08.2023

6 
Режим работы Детского 

сада 
0.7.00 – 19.00 

7 Время отдыха 

01.01.2023 - 09.01. 2023 

01.08.2023 – 31.08.2023

8 

Мониторинг 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ДО 

С 09.09.2022г. по 20.09.2022г. 

С 11.05.2023г. по 22.05.2023г.

9 Выпуск детей в школу 28.05.2023 и 29.05.2023



10 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на один день 

1 ООД 

утром, 

1 ООД 

вечером по 

10 минут 

2 ООД 

утром 

по 15 минут 

2 ООД 

утром 

по20 

минут 

2 -3 ООД 

утром 

по 25 

минут 

3 ООД 

утром 

по 30 минут 

11 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (кол ООД/кол. 

час./мин) 

10/ 

1час.40 мин 

10/ 

2час.30 мин 

10/ 

3час.20 

мин 

13/ 

5час. 25 

мин. 

15/ 

7час. 30 

мин. 

12 Перерыв между ООД 10 минут 

13 

Объем недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

1 раз в 

неделю 

(15 

минут) 

2 раза в 

неделю 

(20 

минут) 

2 раза в 

неделю 

(25 

минут) 

2 раза в 

неделю 

(30 минут) 

14 

Периодичность 

проведения групповых 

родительских собраний 

Раз в квартал 

15 
Праздничные 

(выходные )дни 
В соответствии с ТК  РФ 

3.6. Режим дня и распорядок 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и 

не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Режим дня составлен с расчётом на 12-часовое 

пребывание ребёнка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности с учётом перерывов. 

Объём образовательной нагрузки не превышает максимально допустимый 

санитарно-эпидемиологическими правилами и составляет: 



в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого – восьмого года) 8 часов  30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

детельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-8- го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  для воспитанников 

ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-

30 минут (старший возраст) 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 



периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. 

В середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину 

дня. 

Примерный распорядок дня 

Режимные моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.00 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.10–8.40 8.20–9.00 8.20–8.55 8.20–8.55 8.20–8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 
8.40–9.00 9.00–10.00 8.55–10.00 8.55–10.15 8.50–10.50 

Занятия (общая 

длительность, включая 

перерывы) 

9.00–9.20 

(по 

подгруппам) 

9.00–10.00 8.55–10.00 8.55–10.15 8.50–10.50 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.40–11.20 10.00–12.00 10.00–12.10 10.15–12.25 10.50–12.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 
11.20–11.35 12.00–12.20 12.10–12.30 12.25–12.40 12.35–12.45 



Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после 

ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления 

здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 11.35–12.20 12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.45–13.15 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, 

чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.20–15.00 12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.15 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.15–15.25 15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Самостоятельная 

деятельность 
15.25–16.50 15.50–16.35 15.50–16.30 15.40–16.40 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.50–17.30 16.35–17.50 16.30–17.50 16.40–18.00 16.40–18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.30–19.00 17.50–19.00 17.50–19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 



Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии 

с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее 

организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно 

в холодное время года. Правильно сформированные навыки 

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном 

порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить 

постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования 

способствует нормальной психической деятельности, особенно в 

дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну. 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 
Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–8 лет 

Физкультурн

ые занятия 

а) в помещении 
2 раза 

в неделю 

15–20

2 раза 

в неделю 

20–25

2 раза 

в неделю 

25–30

2 раза 

в неделю 

30–35б) на улице 
1 раз 

в неделю 

15–20

1 раз 

в неделю 

20–25

1 раз 

в неделю 

25–30

1 раз 

в неделю 

30–35Физкультурно

-

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей)

Ежедневно 

5–6

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12



оздоровительн

ая работа в 

режиме дня 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

15–20 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

20–25 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

25–30 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

30–40 

в) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

1–3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий

1–3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

20

1 раз 

в месяц 

20

1 раз 

в месяц 

25–30

1 раз 

в месяц 

40б) физкультурный 

праздник 
— 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал

1 раз  в 

квартал 

1 раз в 

квартал

1 раз в 

квартал

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской

Федерации»[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных  гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации».

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронныйресурс].─

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.



5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН2.4.1.3147-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам,

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» //

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда,

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к

персональным электронно-вычислительным машинам и организации

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв.

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации30

мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003

г.,регистрационный № 4673)

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный №30384).

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 60

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,

раздел«Квалификационные характеристики должностей работников

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №

18638)

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28февраля

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.11.

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования).



Перечень литературных источников 

Учебно-методический комплект  к основной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Комарова И. И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной прог-

рамме дошкольного образования «От рождения до школы». 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года). / Ред.-сост. В. А. 

Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-8 лет)/ Ред.-сост. 

В. А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием). 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 

5-8 лет.

Веракса Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе 

«От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года). 

Веракса Н. Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет). 



Веракса Н. Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет). 

Веракса Н. Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу (5-8 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 

Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

Первый год жизни ребенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании Под ред. Т. В. 

Волосовец, Е. Ф. Кутеповой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-8 

лет). Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-8 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча-

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Рас-

скажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. 



Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая  К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-8 

лет). 

Саулина Т. Ф, Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-8 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-8 лет. 

Игровая деятельность Методические пособия 

Губанова   Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 

лет) 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 

лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6-8 лет). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-8 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-8 лет). 



Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-8 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-8 

лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А.Н. 

Приобщение к социокультурным ценностям Методические 

пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 



Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 



Помораева И. А, Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка.  Математика для детей 3-4 

лет (1 часть). 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка.  Математика для детей 4-5 

лет (2 часть). 

Е.В. Колесникова. Я считаю до десяти. Математическа для детей 5- 6 

лет 

Е.В. Колесникова. Я считаю до двадцати. Математическа для детей 6-8 

лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). 



Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 

года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 

лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки—

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы, по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям 

о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 



Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2-4 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-8 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-8 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 



Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: 

Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: 

Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Е.В. Колесникова. От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Е.В. Колесникова. Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для детей 6-8 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один - много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал. Гербова В. В. 



Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С, Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-8лет. 



Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргопольская народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы». 

Серия «Искусство-детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказоч-

ная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-8 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы 

упражнений для детей 3-8 лет. 



Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы 

по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 




