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I Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц, а также направленная на разносторонне развитие, достижение ими уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. 

Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 132 разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издание 3-е, 

исправленное и дополненное), год издания 2016 г. 
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Программа разрабатывалась в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20, утверждённые Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных областей осуществляется 

с использованием утвержденной и рекомендованной коррекционной программы, авторских технологий и практического 

опыта специалистов. Для составления адаптированной образовательной программы были использованы: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издание 3-е, исправленное и дополненное), год издания 2016 г.; 

2. «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. 

Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н. Д. Соколовой. 

3. «Коррекционно-развивающие занятия» для детей дошкольного возраста В.Л. Шарохина. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она рассчитана на индивидуальное обучение и 

развитие каждого воспитанника по всем разделам программы. На каждого ребенка составляется индивидуальный план 

работы, который строится с учетом следующих принципов: 
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 Опора на уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Единство требований в дошкольном учреждении и в семье. 

 Коррекция и развитие с учетом интересов ребенка. 

 Доступность, повторяемость и концентричность предложенного материала. 

 Коррекционная направленность образовательного процесса. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
 

Обязательная часть

Ведущие цели основной образовательной программы дошкольного образования МДОБУ детский сад № 132, 

разработанной на основе основной образовательной программа дошкольного образования «От рождения до школы» под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издание 3-е, исправленное и дополненное), год издания 2016 г.: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства; 

2. Формирование основ базовой культуры личности; 

3. Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

4. Подготовка к жизни в современном обществе; 

5. Формирование предпосылок к учебной деятельности; 

6. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности дошкольника. 
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Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

 игровой; 

 коммуникативной; 

 трудовой; 

 познавательно – исследовательской; 

 продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.); 

 музыкальной; 

 чтения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АОП ДЛЯ РЕБЁНКА С ОВЗ 

Цели реализации АОП: 

 определении содержания и методов обучения и воспитания; 

 своевременном включении родителей в коррекционно-педагогический процесс; 
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 реализации единства требований к воспитанию и обучению ребенка в семье и дошкольном учреждении; 

комплексной реабилитации ребенка с нарушениями в развитии; 

 коррекционная помощь детям с ОВЗ; 
  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 
 

 воспитывать интерес к окружающему миру, потребность в общении, расширять круг увлечений;

 развивать и обогащать эмоциональный опыт ребенка;

 формировать коммуникативные умения и сенсорное развитие;

 повышать двигательную активность ребёнка;

 формировать эмоционально-волевые, личностные качества, навыки социально-адаптивного поведения;

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 взаимодействовать с родителями воспитанника (законных представителей) для обеспечения полноценного 

психофизического развития ребенка с ОВЗ.

Формы и режим занятий. Основная форма–индивидуальные занятия с детьми,занятия в небольших 

группах(2ребенка). Продолжительность каждого занятия от 20 до 30 минут в зависимости от состояния ребенка. В 

процессе занятия педагог обязательно следит за самочувствием ребенка и учитывает его эмоциональное состояние, 

может полностью изменить составленный план занятия в силу неприемлемости ребенком на данный момент 

предлагаемых заданий, несмотря на то, что ранее они вызывали у него интерес. 
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В процессе занятий с детьми с ранним детским аутизмом следует придерживаться некоторых общих 

рекомендаций по проведению коррекционно-развивающих занятий: 

 Налаживание эмоционального контакта и формирование адекватных форм взаимодействия близких взрослых с 

ребенком;

 Создание предметно-развивающей среды в соответствии с поставленными задачами воспитания и обучения 

ребенка;

 Регулярное систематическое проведение занятий по определенному расписанию;

 Смена видов деятельности в процессе одного занятия;

 Повторяемость программных задач на разном дидактическом и наглядном материале;

 Игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием эмоционально-личностной сферы ребенка;

 Опора на положительные результаты, достигнутые в той или иной деятельности ребенка;

 Обращение внимания на различия выполнения одного и того же задания в разных условиях. 

В самом обучении важно дозировать применение прямой вербальной инструкции и максимально использовать 

опосредованную организацию ребенка структурированным пространством: разметкой парты, страницы, наглядным 

указанием направления движения,включение в задание моментов, когда сам учебный материал организует действие 

ребенка. При работе с данной группой необходимо выверять и ограничивать все речевые инструкции, именно поэтому 

инструкции часто даются в единой временной форме: «Возьми карандаш»;

 Использование физических упражнений, которые, как известно, могут и поднять общую активность ребенка, и 

снять его патологическое напряжение. Во время обучения и то и другое актуально. Именно поэтому в занятиях помимо 
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стандартной динамической паузы необходимо привнести большое количество практических действий: приклеивание, 

размазывание пластилина, работу с палочками;

 Опора на сенсорные анализаторы. В нашем случае дополнительно используем «сенсорные буквы и цифры, 

геометрические фигуры»;

 Использование усвоенного способа действия в новых условиях и ситуациях;

 Оказание психолого-педагогической помощи родителям в целях создания благоприятных условий для проведения 

коррекционно-педагогической работы с ребенком в семье.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Обязательная часть

МДОБУ детский сад № 132 в своей образовательной деятельности реализует основную образовательную 
программу дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой (издание 3-е, исправленное и дополненное) год издания 2016г. Включение парциальных программ 
(Программы С. Я. Лазайне «Физическая культура для малышей», программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой), 
программы «Здравствуй, мир!» А.А. Вахрушева, Е.Е. Кочемасовой, И.В. Масловой, Ю.И. Наумовой, «Моя математика» 
С.А. Козловой, М.В. Корепановой, О.В. Прониной. Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева, издание третье, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

 
 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на её основе 

воспитательно–образовательного процесса базируются на следующих принципах: 
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 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;

 развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребёнка;

 научной обоснованности и практической применимости;
 интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей;

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 

котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;

 учёта этнокультурной ситуации развития детей;

 комплексно – тематического принципа построения образовательного процесса.

Осуществление воспитательных и образовательных задач, в соответствии с 

основнойобщеобразовательнойпрограммой дошкольного образования детей протекает через: 
 

Познавательно – речевое развитие,которое направлено на развитие познавательной 

активности,любознательности,стремлению к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи, посредством использования в совместной деятельности с педагогом развивающих программ, 

технологий и игр. 

Художественно - эстетическое, направлено на духовно-нравственное развитие дошкольников,приобщение их 

ктворчеству, воспитание чувства прекрасного, развития коммуникативных способностей, пробуждение творческой 
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активности детей, стимулирования воображения, желания включаться в творческую деятельность Указанное 

направление осуществляется через специально организованную деятельность педагога с детьми (инвариантная часть), 

самостоятельную деятельность детей (вариативная часть). 

Физическое развитие, которое направлено на формирование физических качеств, закаливание детского 

организма,приобщение к физической культуре и ЗОЖ. Реализуется через занятия, совместную с взрослыми игровую и 

досуговую деятельность, корригирующую гимнастику (вариативная часть). 

Социально - личностное развитие, развитие у детей на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АОП 

Программа построена на следующих принципах: 

 онтогенетическом, основанном на учете последовательности возникновения и развития 

психическихфункций и новообразований в онтогенезе, его реализация позволяет учесть общие 

закономерности развитияприменительно к ребёнку с РАС, построить модель коррекционно-развивающего 

обучения, ориентированного на учет сензитивных периодов в развитии психических функций; 

 развивающего обучения связан с необходимостью не только преодоления отставания и нормализации 

развития,но и его обогащения, то есть амплификации развития; определение индивидуальных возможностей 
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ребенка с нарушением зрения возможно только при активном участии педагогов, которые «ведут» развитие 

ребенка, выявляют его потенциальные возможности, зону ближайшего развития»; 

 коррекционной направленности воспитания и обучения, предполагающий индивидуально-

дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете структуры и выраженности нарушений 

ребенка, выявлении его потенциальных возможностей ребенка; является одним из ведущих в воспитании и 

обучении детей с ОВЗ; пронизывает все звенья воспитательно-образовательного процесса; 

 учета ведущего вида деятельности, основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и 

пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

 системности опирается на представление о речи, как о сложной функциональной системе, структурные 

компоненты которой находятся в тесном взаимодействии, в связи с этим изучение речи, процесса ее 

развития и коррекции нарушений предполагает воздействие на все компоненты, все стороны речевой 

функциональной системы; 

 хологической комфортности, взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

 целостности, стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на представление о 

целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное представление о мире, себе 

самом, социокультурных отношениях; 
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 вариативности, детям предоставляются возможности выбора материалов, видов активности, 

участниковсовместной деятельности и общения, информации, способа действия; 

 непрерывности, обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между 

дошкольными начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 гибкого распределения компонентов режима в течение дня. 

Такой подход обеспечивает: «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего периода освоения программы; 

многообразие форм подготовки и проведения мероприятий; возможность реализации принципа построения программы 

по спирали(от простого к сложному); выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования(включение в совместную образовательную деятельность родителей воспитанников). 

1.4 Особенности развития детей с ОВЗ и РАС 

Прежде всего, аутизм связан с нарушением адекватной эмоциональной связи с людьми. Ребенок как будто то не 

замечает никого вокруг. Он не откликается на вопрос, ничего не спрашивает. И ни о чем не просит, избегает взгляда в 

глаза другого человека, часто даже матери. Эти трудности очень ярко выступают в контактах со сверстниками: 

игнорирование, активный уход, созерцание со стороны, игра «рядом». При настойчивой попытке вовлечь такого ребенка 

во взаимодействие у него возникают тревога и напряженность. Поведение аутичного ребенка характеризуется 

выраженной стереотипностью, однообразием. Прежде всего, это стремление к сохранению привычного постоянства в 
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окружающем: есть одну и ту же пищу; носить одну и туже одежду; иметь предметы обихода, постоянно находящиеся в 

одних и тех же местах; гулять по одному и тому же маршруту; повторять одни и те же движения, слова, фразы; получать 

одни и те же впечатления; сосредоточенная поглощенность на одних и тех же интересах; тенденция вступать в контакт 

со средой и взаимодействие с людьми одним и тем же привычным способом. Попытки разрушить эти стереотипные 

условия жизни ребенка вызывают у него диффузную тревогу, агрессию либо самоагрессию. 
 

Ребенок часами может совершать одни и те же действия, отдаленно напоминающие игру: наливать в посуду и 

выливать из нее воду, пересыпать что-либо, перебирать бумажки, спичечные коробки, банки, веревочки, перекладывать 

их с места на место, расставлять их в определенном порядке, не разрешая никому убирать или отодвигать их. Эти 

манипуляции, как и повышенный интерес к тем или иным предметам (веревки, провода, катушки, банки, косточки от 

фруктов, бумажки и т. п.), не имеющим обычно игрового назначения, являются выражением особой одержимости, в 

происхождении которой очевидна роль патологии влечений, близкой к нарушениям инстинктов, которые свойственны 

этим детям. Ребенок с синдромом аутизма активно стремится к одиночеству, чувствуя себя лучше, когда его оставляют 

одного. Вместе с тем характер контакта с матерью может быть различным: наряду с индифферентным отношением, при 

котором ребенок не реагирует на присутствие или отсутствие матери, наблюдается негативистическая форма, когда 

ребенок относится к матери недоброжелательно и активно гонит ее от себя. Существует также симбиотическая 

формаконтакта, при которой ребенок отказывается оставаться без матери, выражает тревогу в ее отсутствие, хотя 

никогда не проявляет к ней ласки. 
 

Наряду с отсутствием адекватного эмоционального реагирования на ситуацию, слабостью эмоционального 

резонанса, характерны гиперестезия к световым, слуховым, тактильным, температурным раздражителям. Это приводит 
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к тому, что окружающая среда для ребенка с РДА становится источником эмоционального дискомфорта, ее восприятия 

сопровождается постоянным отрицательным фоном настроения. Человеческое лицо также нередко становится 

чрезмерным раздражителем, чем объясняется отсутствие прямого зрительного контакта. 
 

Обращает на себя внимание недостаточность моторики, движения носят угловатый, неловкий характер, с трудом 

осваиваются простые навыки самообслуживания. На фоне моторной неловкости нередко наблюдаются двигательные 

стереотипии, вычурность и манерность движении, своеобразные жесты, трудно отличимые от навязчивых ритуалов. 

Нарушение контакта с окружающими отчетливо проявляется и в нарушении коммуникативной функции речи. 

Развитие речи в одних случаях происходит в обычные или даже более ранние сроки, в других оно более или менее 

задержано. Однако независимо от сроков появления речи отмечаются нарушение формирования экспрессивной речи и 

главным образом недостаточность коммуникативной функции речи. В то же время может иметь место достаточно 

развитая «автономная речь», разговор с самим собой. Нередко встречается отставленное дословное воспроизведение 

ранее услышанного, так называемый фонографизм. Характерны патологические формы речи: непосредственные и 

отставленные во времени эхолалии, неологизмы, вычурное, например, скандированное, произношение, необычная 

протяжная интонация, рифмование, применение в отношении самого себя местоимений и глаголов во 2-м и 3-м лице. 

Содержание речи отличается сочетанием примитивных форм (лепет, эхолалии) со сложными выражениями и оборотами, 

которые свойственны детям более старшего возраста и взрослым. 

Четыре основные группы детей с аутизмом. 
 

К 1 группе относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них характерны наиболее тяжёлые нарушения 

: они не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками социального поведения. них, как правило, не 

наблюдается стереотипных действий. Они требуют внимания родителей, полностью беспомощны, почти не владеют 
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навыками самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-педагогического сопровождения эти дети смогут 

ориентироваться в домашней обстановке, элементарно себя обслуживать. 

Дети 2 группы отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с детьми 1 –й группы. Но страх у 

них сильнее, чем у других категорий детей с аутизмом. Аффекты, протест вызывают изменения в поведении даже в 

привычной среде. Считают, что дети уходят от неприятных переживаний посредством аутостимуляции. Можно 

предположить, что эти действия вызывают у детей приятные эмоции, они заглушают неприятные впечатления от 

ближайшего окружения. Некоторые дети болезненно привязаны к матери, не переносят ее отсутствия. В контакты 

вступают неохотно. Отвечают односложно или молчат. При своевременно организованном психолого-педагогическом 

сопровождении дети этой группы могут быть подготовлены к обучению по программе общеобразовательной или 

вспомогательной школы. 

3-ю группу выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе к психопатоподобному. 

Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети эмоционально обеднены, но у них более развернутая речь, чем у 

детей 1-й и 2-й групп, они несколько лучше адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном 

психолого-педагогическом сопровождении они могут учиться в общеобразовательной школе. 

4-ая группа. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они усваивают поведенческие штампы. Их 

настроение зависит от эмоциональных реакций окружающих людей. Такие дети остро реагируют на резкие замечания, 

пугливы в контактах, пассивны, сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают 

одаренность в какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в общеобразовательной школе. 
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Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. Выделяют наиболее часто проявляющиеся 

нарушения:

 стремление к изоляции,

 странности в поведении,

 манерность.

Дети с аутизмом требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только комплексный целостный подход может 

быть эффективен. От родителей и педагогов требуется признание того, что дети с аутизмом нуждаются в понимании, в 

дополнительной поддержке. Специализированная помощь нужна на протяжении всей их жизни; они нуждаются в 

лечении и обучении одновременно. 

Особенности развития детей с ЗПР 

У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного времени для приёма 

переработки сенсорной информации; в достаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в 

затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических 

изображений. На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется неполноценность тонких форм 

зрительного и слухового восприятия, недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных программ. У 

детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные представления: ориентировка в направлениях 

пространства в продолжение довольно длительного периода осуществляется на уровне практических действий; часто 

возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. В качестве наиболее характерных для детей с 
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ЗПР особенностей внимания отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности 

переключения. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности 

детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и 

интереса к учению. Ещё одним характерным признаком задержки психического развития являются отклонения в 

развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; большая сохранность 

нероизвоизвольной памяти по сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной над словесной; низкий 

уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение организовать свою работу; недостаточная 

познавательная активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении; слабое умение использовать 

рациональные приёмы запоминания; недостаточный объём и точность запоминания; низкий уровень опосредованного 

запоминания; преобладание механического запоминания над словесно-логическим. Среди нарушений кратковременной 

памяти — повышенная тормозилось следов под воздействием помех и внутренней интерференции (взаимовлияние 

различных мнемических следов друг на друга); быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности этих детей, начиная с 

ранних форм мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать 

предметы по таким наглядным признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в качестве общих 

признаков материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировании одного признака и сознательном его 

противопоставлении другим, в переключении с одного принципа классификации на другой. При анализе предмета или 

явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. В 

результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся 
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сверстники. Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития является снижение 

познавательной активности. Одни дети практически не задают вопросов о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Это медлительные, пассивные, с замедленной речью дети. Другие дети задают вопросы, 

касающиесяосновном внешних свойств окружающих предметов. Обычно они несколько расторможены, многословны. 

Особенно низкая познавательная активность проявляется по отношению к объектам и явлениям, находящимся вне 

круга,определяемого взрослым. Ещё у детей с задержкой психического развития снижена потребность в общении как со 

сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная тревожность по отношению к 

взрослым, от которых они зависят. У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, 

нарушениесамоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий характер, 

трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, суетливость, частую смену настроения, 

неуверенность, чувство страха манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается большое 

количество реакций, направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного понимания своей социальной 

роли и положения, недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные трудности в различении важнейших 

черт межличностных отношений. Всё это свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной 

зрелости. Одним из диагностических признаков задержки психического развития у детей рассматриваемой группы 

выступает несформированность игровой деятельности. У детей оказываются несформированными все компоненты 

сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы 

общения и действия и сами игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в 

играх, очень невелик, беден по содержанию, а, следовательно, недостаточен в плане подготовки их к обучению в школе. 
 



21 
 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ С ОВЗ АОП 
 

С учетом индивидуальной программыреабилитацииребенка-сОВЗпрогнозируемыйрезультат:восстановление 

(компенсация) функций общения, контроля за своим поведение, восстановление социально -средового статуса  

ЧАСТИЧНО 

К семи годам в соответствии с ФГОС ДО: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; - ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинств 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 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 произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; - ребенок способен к волевым усилиям, может 
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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, интересуетсяпричинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу ограниченности здоровья, различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Основная задача психолого- педагогической работы—создание условий для всестороннего развития ребенка с 

ОВЗв целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

2.1.1. 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; 
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• 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 

невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 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. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия 

со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных 

навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в 

коллективных мероприятиях; 
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 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 вовсе 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. Примерное 

содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных 

возможностей); 

 соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью); 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, 

мытье рук, мытье ног и т. д.); 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; 
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 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. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать 

различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формированиизнаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитательможет 

≪проигрывать≫ несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие 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) и др.; 
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 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 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 уходу за растениями, животными; 

 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. 
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Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по 

показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

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. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым следует 

проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой 

среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

2.1.2. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 
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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. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 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: отождествления, сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько 

они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук 

и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; 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. В ходе работы необходимо применять различные 

формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

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 дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических представлений следует продумывать 

объем программного материала 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 
 

«Речевое развитие» 
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Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативно 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. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку 

слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают 

предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 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. 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); 
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 развитие связной речи. 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.  Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения— монолога, 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов; 

 формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к 

обучению грамоте, чтению и письму; 

 развитие фонематического слуха,развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между 

собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал 

разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все 

другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. 

В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 

комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 
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Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому 

развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении 

со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими 

событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 

способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет 

эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных 

произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 
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 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития ребенка 

(для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; 

придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 
 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой сферы, 

интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по 

развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе 

ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаряосвоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие речевого развития, 

выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое 

внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с 

объектом действительности. 



34 
 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения слухового анализатора. 

Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. 

Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать 

возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль 

принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может воспринимать некоторые движения 

речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. 

Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий применяются графические приемы — таблички со 

словами, обозначаемые определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями 

слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и 

аналитическое), письмо. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в 

процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой 

деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в 

зависимости от потребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, интонация 

(мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с 

нарушениями ОДА (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо выстраивать 

индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории 
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характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем 

подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей 

с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

 

2.1.4. Образовательная область 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и 

образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественнойдеятельности. 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. Основная цель—обучение детей созданию творческих работ.Специфика 

методовобучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

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 
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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, слуха, 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 материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния 

моторной недостаточности: 

1. посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, снижению напряжения; 

2. определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

3. для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое сжатие кисти руки 

ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты — утяжелители); 

4. на всех этапах работы широко используется активно-пассивны. 

Музыкальная деятельность. Основная цель—слушание детьми музыки,пение,выполнение музыкально-

ритмическихдвижений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени 

выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание 

способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 
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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 предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные климатические условия. 

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; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 
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 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся 

в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в 

круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. 

Внастоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная 

физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и 

адаптацию к нормальной социальной людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, 

препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное 

развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физкультурой: 

 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников; 

 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; 
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 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе; 

 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; 

стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

 формировать осознание необходимости своего личного вклада в общество; 

 формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с 

проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей с 

ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных 

психомоторныхпроблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности 

устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками 

возможностям заниматься спортом. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(ДЦП)разрабатывается индивидуально(совместнос инструктором ЛФК). На первичном приеме 

ребенкаприсутствуетвоспитатель по физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с 

инструкторомЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), 

беседует сродителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором 

ЛФКопределяетсядвигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной 

функции, рук, наличие тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором 
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подробноописывается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется комплексное обследование, 

результатыкоторого заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа  по 

формированиюдвигательных умений и навыков для каждого ребенка. В программе определяется двигательный и 

ортопедическийрежим (использование различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения 

рук и пальцев, дляудержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или 

иных приемов. 

Входе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП 

важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для 

каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми 

используютсяфизкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие вфизкультурно-

массовыхмероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах.  Все мероприятия, которые будут 

проводиться сребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих 

церебральнымпараличом, является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных 

двигательныхрежимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям 

жизни, их интеграции в обществе. При разработке программы по физическому развитию детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата следует опираться на работы М. В. Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. 

Приходько и др. В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающихзадач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и 
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соответствующие методы ихрешения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические 

особенности, обусловленныенепосредственно имеющимися нарушениями. 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ 

 

Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном процессе специалистами всего ДОУ. Одним из основных механизмов реализации 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) с воспитателями 

группы, младшим воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом-

психологом и тьютором. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистами;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

познавательной, эмоциональной, волевой и личностной сферы ребёнка.

2.2.1 Содержание работы педагога-психолога 
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Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ оказывает педагог-психолог, 

который организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития 

дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести заболевания. 

В задачи педагога – психолога входит: 

 индивидуальное обследование детей, заполнение карт индивидуального развития, определение 

индивидуального образовательного маршрута; 

 организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной деятельности по развитию 

эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в соответствии с 

индивидуальнымобразовательным маршрутом; 

 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ микроклимата в группе; 

 определение особенностей развития детей, социального статуса группы и отдельных детей; 

 разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и ознакомление с 

ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими детьми; - индивидуальная работа со всеми 

детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению; 

 определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей; 

 консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам организации периода 

адаптации ребёнка к новым условиям жизни; 
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 консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а 

также трудности в познавательном развитии; 

 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при необходимости 

проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм обучения; 

 участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, индивидуальных и 

специфических особенностях развития детей с общим недоразвитием речи 

Взаимодействие с воспитателями и педагогами-специалистами: 

 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями 

индивидуального развития детей с РАС; 

 участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному учреждению, готовности 

детей к школе; 

 разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального и интеллектуального 

развития, социальной адаптации для воспитателей групп и других специалистов учреждения; 

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля 

воспитательных воздействий. 

           2.2.2 Содержание работы учителя-логопеда 

 Цель: Обеспечение коррекции нарушений развития речи ребёнка с ОНР, оказание ему квалифицированной 

логопедической помощи. Обеспечение готовности к школьному обучению, предупреждение вторичных 

отклонений в развитии детей с различными речевыми возможностями.  
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 Задачи: 

 1.  Осуществление систематической диагностики речевого развития детей; 

 2. Определение путей логопедического сопровождения. Построение индивидуальной траектории речевого 

развития воспитанников с опорой на зону ближайшего развития. 

  3. Коррекция нарушений устной и профилактика письменной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, навыков связной речи, 

совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

 4.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 5.Осуществление продуктивного сотрудничества с родителями ипедагогами учреждения. 

 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 
Н.В.Нищева «Программа 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи»  

С-Пб, «Детство-Пресс»,2009. 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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2014. 

 

 

2.2.3 Содержание работы воспитателя 

Воспитатель детского сада, работая с детьми с ОВЗ помимо общеобразовательных задач выполняет ряд 

коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями здоровья. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм 

словесно-логического мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание 

формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются 

упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-

пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков 

(с помощью картинок). Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет 

предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, 

социально-приемлемые отношения. В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

игровой деятельностью, коммуникативными навыками ребёнка. 
 

2.2.4. Содержание работы музыкального руководителя 
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Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ОВЗ музыкальному руководителю необходимо 

учитывать индивидуальные особенности дошкольников с ОВЗ. Поэтому, при проведении НОД используются 

упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется 

танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей 

музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в 

пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. Также, в процессе НОД 

ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т. е. создается основа для интонационно-выразительной 

стороны речи. Для этого используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине 

отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова 

(словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию интонационной 

выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский 

фольклор. 
 

2.2.5. Содержание работы инструктора по физической культуре 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так как закладываются 

основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармонического развития. Необходимо 

строго руководствоваться индивидуальными особенностями детей с ОВЗ и физическую нагрузку на ребёнка 

регулировать с учётом индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико- социальной экспертизы. Таким образом, овладение двигательными умениями 
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и навыками, развитие координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из средств 

коррекции детей с ОВЗ. Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций наблюдается отставание в развитии двигательной 

сферы. 

2.2.6. Содержание работы тьютора 

Цель работы тьютора по сопровождению детей ОВЗ с расстройствами аутистического спектра–индивидуальное 

сопровождение воспитанников с ОВЗ в образовательный процесс и успешное их включение в среду дошкольного 

образовательного учреждения. 

В задачи тьютора входит: 

1.Создание комфортных условий детей с ОВЗ для нахождения в общеобразовательном учреждении; 

2.Создание условий для успешной социализации –включение детей с ОВЗ в среду своих сверстников, 

формирование положительных межличностных отношений в коллективе; 

3.Помощь в усвоении соответствующих общеобразовательных программ, преодоление затруднений в обучении. 

При необходимости адаптация программы и учебного материала, с опорой на зоны ближайшего развития детей с ОВЗ, 

его ресурсы, учитывая индивидуальные психофизические особенности; 

4. Организация, при необходимости, сопровождения другими специалистами. Обеспечение преемственности и 

последовательности разных специалистов в работе с детьми ОВЗ. 

5.Осуществление взаимодействия с родителями: 

 включение родителей в процесс обучения;
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 формирование у родителей адекватного отношения к своему ребенку;

 содействие родителям в получении информации об особенностях развития ребенка, прогноза развития. 6.Оценка 

результатов деятельности, отслеживание положительной динамики в деятельности детей с ОВЗ.

Функции тьютора: 

1. Диагностическая: сбор данных об индивидуальных особенностях воспитанников, их интересах, склонностях, 

мотивах, сильных и слабых сторонах, психофизическом и соматическом состоянии, социальном окружении, 

отслеживание динамики в развитии детей с ОВЗ; 

2. Прогностическая: выявление возможностей и ресурсов для преодоления имеющихся у воспитанников психолого-

педагогических проблем, разработка средств и процедур тьюторского сопровождения в образовательном процессе., 

составление индивидуального маршрута сопровождения детей с ОВЗ; 

3. Регулятивная: оказание помощи в ориентации и включении в образовательное пространство и поддержки 

прирешении возникающих затруднений и проблем, включение в образовательный маршрут всех необходимых для детей 

сОВЗ специалистов; 

4. Аналитическая: оценка результатов деятельности тьютора, отслеживание положительной динамики в 

деятельности детей с ОВЗ.  

Организация деятельности тьютора 

Основные направления работы тьютора в организации условий для формирования гармоничных отношений детей 

с ОВЗ в дошкольном учреждении. 

Тьютор и воспитанник с ОВЗ 1. формирует доверительные и эмоционально насыщенные 

 отношения с подопечным ,в начале работы становится 



49 
 

 «проводником», защитником, выразителем желаний и вместе с тем – 

 организующей и гармонизирующей  силой. 
 2.следит за состоянием ребенка – эмоциональным(помогает 

 разрешить конфликтные ситуации ,успокаивает и т. д.) и 

 физическим (если подопечному нужно отдохнуть , 
 При необходимости помогает сходить в туалет). 
 3.координирует общую деятельность ребёнка, дозирует нагрузку. 
 

Тьютор и другие воспитанники  
детского сада 1. следит за тем ,что происходит в детском коллективе (о чем 

 говорят дети ,во что играют). 
 2.объясняет детям ,как общаться с детьми ,имеющими особые 

 образовательные потребности. 
  
Тьютор и родители - рассказывает родителям о том ,как прошел день .что 

 удалось , какие были трудности. 
 -отвечает на вопросы родителей. 
Тьютор и другие специалисты - помогает в составлении индивидуальных программ. 

 -осуществляет помощь при проведении занятий. 
 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Обязательная часть 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 
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ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные 

на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая(многолетняя),тактическая(годичная)и оперативная 

информацияработы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Основными формами просвещения родительской общественности выступают: родительские собрания 

(родительские и педагогические чтения). 

Программы родительского образования разрабатываются и реализуются исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;

 адресности — учета образовательных потребностей родителей;

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости 

от реального уровня знаний и умений родителей;
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 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, 

касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, семейные 

гостиные, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Параллельно оказывается психолого-педагогическая помощь родителям. В процессе оказания коррекционной 

помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ важным направлением работы педагогов является организация 

взаимодействия с родителями. Работа с родителями включает следующие виды деятельности: изучение опыта семейного 

воспитания, имеющихся проблем и достижений; формирование педагогической культуры, обучение родителей умениям 

взаимодействовать с ребенком, понимать его сигналы и потребности; оказание консультативной помощи в организации 

занятий с ребенком дома; распространение и обмен опытом. Особое внимание уделяется включению ребенка в 

семейный социум, поскольку для успешности коррекционной помощи важно, чтобы с ребенком помимо педагогов 

занимались все члены семьи. Тьютор обучает родителей созданию особой адаптивно-адаптирующей среды, 
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способствующей сглаживанию аутизма у ребенка, помогает в решении его проблемного поведения. Организация 

адаптивно-адаптирующей среды для детей с ОВЗ предполагает специально создаваемые и поддерживаемые взрослыми 

условия, которые делают образовательную среду управляемой (т. е. адаптированной) к потребностям и возможностям 

ребенка и одновременно приспосабливающей (т.е. адаптирующей) самого ребенка к окружающей действительности. 

Немаловажное значение имеет вопрос принятия ребенка родителями. Если родитель отрицает факт нарушения развития 

ребенка, либо находится на стадии поиска виноватого, то кроме обучения его приемам коррекционной помощи важно 

помочь сформировать адекватное отношение к ребенку и изменить свои ценностные ориентации. Реализация этих задач 

расширяет возможности оказания адекватной помощи ребенку с ОВЗ. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 

развитие ребенка с ОВЗ. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают или рекомендуют 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). Взаимодействие взрослых с 

детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Методы изучения семьи: 

 анкетирование; наблюдение за ребенком; 
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 посещение семьи ребенка; обследование семьи с помощью проективных методик; беседа с ребенком; беседа 

с родителями; 

 проективные методики (рисунок семьи). 

2.4. Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Формы работы Характеристика 

 Специально подготовленные педагогами занятия 

 коррекционно-развивающей направленности для детей с ОВЗ, 

Образовательная деятельность, учитывающие: программные требования к организации 

осуществляемая в процессе процесса обучения и воспитания к организации процесса 

организации различных видов детской обучения и воспитания дошкольника, структуру дефекта, 

Деятельности возраст и индивидуальные особенности каждого ребенка. 
  

Образовательная деятельность, Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с детьми 

осуществляемая в ходе режимных на занятиях, в игре, в бытовой и общественно-полезной работе с целью 

моментов достижения результата, отвечающего реализации потребностей каждого 

 участника совместной деятельности, на основе формирования и развития 

 индивидуальных связей. 

  

Самостоятельная деятельность детей Формирование специальных условий в процессе коррекционного 

 обучения и воспитания детей с ограниченным и возможностями здоровья по 

 закреплению и дальнейшему использованию навыков самообслуживания, 

 общения и регуляции поведения, ориентированное на повышение их 
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 адаптационных способностей и расширение жизненного опыта. 
  

Взаимодействие с семьями детей 
Организация наглядной агитации для родителей, согласно 

 
годовому планированию, проведение групповых и общих родительских 

 

собраний, осенняя ярмарка, проведение спортивных мероприятий («Мама, папа, 

я - дружная семья»). 

 Проведение (1 раз в квартал) заседаний родительского 

 комитета. Консультации и рекомендации по проведению работы с ребенком 

 дома, для закрепления тех или иных знаний, умений и навыков. 
  

В целях эффективной реализации АООП 
 

Должны быть созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительно 

профессионального образования;

 консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми.
 

2.5. Результаты коррекционно-развивающей работы 

Результатом реализации указанных целей и комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и ограниченными возможностями здоровья; 
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- обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

В результате реализации коррекционной программы: 

 будут определены особые образовательные потребности ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической помощи 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей ребенка. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам обследования ребенка на заседаниях 

городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основные направления поддержки детской инициативности для детей с ОВЗ 

Приоритетная сфера инициативы Условия 

Предметная деятельность и внеситуативной- 

личностное общение. 

 

1. Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка (центры активности) 

2. Рассказывать детям об их реальных, 

возможных и будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей. 

4. Поощрять самостоятельность детей и 
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расширять её сферу. 

5. Помогать ребёнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей, поддерживать 

стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

6. В ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе. 

7. Не критиковать результаты детей, а также их 

самих. 

8. Учитывать индивидуальные особенности детей: 

застенчивые, нерешительные, конфликтные, 

непопулярные. 

9. Уважать и ценить каждого ребёнка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

10. Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: 
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При реализации АООП проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение - оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе их дальнейшего планирования. Психологическая диагностика -выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных представителей). 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе достижения 

ребенком планируемых результатов освоения примерной адаптированной общеобразовательной Программы ДО ребенка 

с ОВЗ. Целевые ориентиры, представленные в программе: 

 не подлежат непосредственной оценке;

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей;

• выражать радость при встрече; 

• использовать ласковые и тёплые слова; 

• проявлять деликатность и тактичность 



58 
 

 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.


3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО 

 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;

 обеспечивает открытость дошкольного образования;

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.
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Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 

и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности;

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 
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дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);

 оптимизации работы с группой детей в целях социализации ребёнка с ОВЗ.

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
 

3.1.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Жизненное пространство ребенка с ОВЗ требует особой заботы и специальной организации. Поэтому в детском 

саду созданы все условия для детей с ОВЗ: 

 безопасность (кабинет дефектолога и группы оборудована с учетом безопасного нахождения в ней детей – без 

особых углов); -обеспечение комфорта и уюта (кабинет дефектолога и группы оформлены в приятных, неярких, 

успокаивающих тонах, электрическое освещение мягкое, не режущее глаза -наличие необходимого оборудования: 

деревянные и пластмассовые строительные наборы, конструкторы; разнообразные матрешки, пирамидки, вкладыши; 

звучащие игрушки; игры для развития мелкой моторики; развивающие настольно-печатные игры; игрушки для 

сюжетно-ролевых игр; детские книги; материалы для творчества; спортивное оборудование; игрушки разборного 
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характера; куклы-рукавички для формирования социальных навыков; сенсорные игры: доски Сегена, рамки 

Монтессори;

 поддержание порядка (все предметы, вещи и игрушки имеют свое фиксированное место).

Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее пространство, включающее зоны 

погружениявразличные виды специфической деятельности. По виду деятельности детей пространство условно 

разграничено на бытовое – все, что касается усвоения навыков повседневной жизни (прием пищи, туалет, подготовка ко 

сну), игровое –место для разнообразных игр, учебное – место для специальных развивающих занятий, и ближайшее 

социальное окружение – детская площадка, где дети вступают в общение с другими детьми. 

Игровая среда, созданная в группе, направлена на развитие речи и мелкой моторики рук детей. Как правило, дети с 

РАС обладают ловкостью непроизвольных движений (быстро и точно могут перелистывать страницы в книге), но стоит 

их попросить взять мозаику в руки, движения рук становятся неловкими. Поэтому, основная помощь состоит в показе 

способов действия, движения. 

У детей, имеющих РАС, как правило, речь либо совсем отсутствует (только отдельные звуки), либо речь 

спонтанная без смысловой направленности. Поэтому, для эффективного воздействия на речевое развитие детей, для 

стимулирования их познавательной активности, в группе используют сочетание традиционных и современных методов 

представления образовательного материала, совмещают разные игровые Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а 

также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
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возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции детей с ОВЗ. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения исовместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ;

 создание необходимых условия для инклюзивного образования;

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;

 учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной;

 трансформируемой;

 полифункциональной;

 вариативной;

 доступной и безопасной.

Определяются средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации программы. 

3.1.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АОП: 
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К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению АОП относятся: учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение наглядными и техническими средствами. 

Направле

ние 

развития 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда МДОУ 

Физическо

е развитие 

Познавате

льно-

речевоераз

витие 

Художест

венно- 

эстетическ

ое 

развитие 

 

 

Спортивны

й 

зал,музыкал

ьный зал 

 

 

 

 

 

 Организованная 

образовательнаяде

ятельность; 

 Утренняя 

гимнастика; 

 Досуговые 

мероприятия; 

 Праздники; 

театрализованные 

представления; 

родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

• музыкальный центр; 

• пианино; 

• мультимедийны экран; 

• детские  музыкальные инструменты; 

• спортивное оборудование 
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родителей 

Физическо

е развитие 

 

 

 

 

 

 

Медицинск

ий кабинет 

 

 

 

 

 

 

• Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

• Консультативно-

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 процедурная;  

 медицинский кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коридоры Информационно- 

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

• информационные стенды 
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Физическо

е развитие 

Познавате

льно-

речевое 

развитие 

Социально

-

личностно

е 

развитие 

Художест

венно- 

эстетическ

ое 

развитие 

Участки • Прогулки, 

наблюдения; 

• Игровая деятельность; 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

• трудовая деятельность 

• спортивное  и  игровое оборудование 

Познавате

льно-

речевое 

 • Наблюдения 

• Трудовая 

деятельность 

• оборудование для трудовой деятельности; 

• садовые скульптуры; 

• садовые растения 
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развитие 

Развивающая предметно - пространственная среда в группах 

Физическо

е развитие 

Спортивны

й уголок 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

• спортивное оборудование; 

- для прыжков;  

- для катания; 

- для ползания. 

• атрибуты для подвижных игр 

Познавате

льно-

речевое 

развитие 

Уголок 

природы 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

• календарь природы; 

• комнатные растения; 

• оборудование 

• уходу за растениями; 

• энциклопедии; 

• наборы дидактических картинок;  

• дидактические игры; 

• наборы для экспериментирования; 

• природный материал 
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Социально

-

личностно

е 

развитие 

Уголок 

ролевых игр 

Реализация 

ребёнком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре 

• наборы для ролевых игр; 

• предметы заменители 

Познавате

льно-

речевое 

развитие 

Зона 

настольно-

печатных 

игр 

Расширение 

познавательного 

опыта детей; 

• настольно-печатные игры; 

• дидактические игры; 

• игры с правилами 

Познавате

льно-

речевое 

развитие 

Книжный 

уголок 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать 

нужную 

информацию»  

•

 детскаяхудожественнаялитература»иллюстрациихуд

ожественнымпроизведениям; 

 портреты писателей 

Познавате Игровой Расширение  Напольный конструктор; Пластмассовый конструктор; 
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льно-

речевое 

развитие 

уголок познавательного 

опыта детей 

 Деревянный конструктор; 

 Схемы и макеты; 

 Игрушки (транспорт); 

 Предметы заменители 

Художест

венно- 

эстетическ

ое 

развитие 

Музыкальн

ый уголок 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

 

 детские  музыкальные инструменты; 

 портреты композиторов; 

 дидактические игры; 

 магнитофон; 

 фонотека  

Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие 

Театрализов

анный 

уголок 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребёнка, 

стремление 

проявить себя в 

играх 

драматизациях 

 ширмы; 

 элементы костюмов; 

 театры (согласно 

 возраста); 

 предметы-заменители 
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Художест

венно- 

эстетическ

ое 

развитие 

Уголок 

изодеятельн

ости 

 Преобразова

ние 

познаватель

ного опыта 

в 

продуктивн

ой 

деятельност

и; 

 Развитие 

ручной 

умелости, 

творчества; 

 Выработка 

позиции 

творца 

 бумага разного размера; 

 достаточное количество красок, 

 карандашей, кисточек, 

 пластилина, стеков, 

 досок для лепки); наличие цветного картона; наличие 

клея 

 ножниц соответствии возрастными требованиями; 

 раскраски; трафареты 

Художест

венно- 

эстетическ

Выставка 

детского 

рисунка 

Выработка 

позиции творца 

 стенды;  

 демонстрационные подставки 
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3.1.3 Учебный план 

Учебный план МДОБУ № 132  , внедряющего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, определяет объем учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности: основной части и части формируемой участниками ДОУ. 

Содержание учебного плана включает в себя совокупность 5 образовательных областей: "Социально – 

коммуникативное развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие ", "Художественно – эстетическое 

развитие", "Физическое развитие", реализуемым в организованной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей, образовательной деятельности в режимных моментах и обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

При составлении учебного плана мы учитывали следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

ое 

развитие 
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 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, 

используя разные формы работы. 

При составлении обязательной части учебного плана мы опирались на основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, (3-

е издание дополненное и обновленное, 2016 г.). 

Организованная образовательная деятельность планируется по возрастным группам с учетом санитарных норм, 

опираясь на СанПиН.   Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет: 

 для детей 1-й младшей группы – 10 занятий в неделю (продолжительность занятия 10 мин.); 

 для детей 2 – й младшей группы – 10 занятий в неделю (продолжительность занятия 15 мин.); 

 для детей средней группы – 10 занятий минут в неделю (продолжительность занятия 20 мин.); 
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 для детей старшей группы – 13 занятий в неделю (продолжительность занятия 25 мин.); 

 для детей подготовительной группы –14 занятий в неделю (продолжительность занятия 30 мин.). 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется учебным и годовым планом. 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды деятельности, название и содержание которых 

определяются основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, (3-е издание, дополненное и обновленное 2016 г.). 

Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие 

становлению ребенка как личности, развитию активности детей в процессе организации образовательной деятельности, 

которая проводится индивидуально, по подгруппам в игровой, занимательной для детей форме, отвечающей возрастным 

особенностям дошкольников. Коррекционная работа в учреждении строится как целостная система, обеспечивающая 

комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления ходом психофизического развития детей с 

ОВЗ. 

3.2 Методическое обеспечение программы 

Обеспечение программами и методическими рекомендациями. 
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1. «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряевой, 

О. П.  Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н. Д. Соколовой. 

2. «Коррекционно-развивающие занятия» для детей дошкольного возраста В.Л. Шарохина 

3. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Перечень программ Формирование основ безопасности 

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

Вераксы (издание 3-е, исправленное и 

дополненное, 2016г.) 

Перечень технологий 

- развивающего обучения; 

- игрового обучения; 

Пособия К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2 – 7 лет» - Москва, Мозаика – 

Синтез, 2014 г. 

- коммуникативного обучения; 

- визуального обучения; 

- проектного обучения. 

Переченьпрограмм Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под. ред. Н.Е. Вераксы (издание 3-

е, исправленное и дополненное, 2016г.) 
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Пособия Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром.» - 

Москва, Мозаика-Синтез, 2016г. Серия 

наглядно-дидактических пособий «Мир в 

картинках», - Москва, Мозаика-Сити, 2014г. 

Серия наглядно-дидактических пособий 

«Рассказы по картинкам», - Москва, 

Мозаика-Сити, 2015г. 

 

Переченьпрограмм Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под. ред. Н.Е. Вераксы (издание 3-

е, исправленное и дополненное, 2016г.) 

Перечень технологий: 

-развивающего обучения; 

- игрового обучения; 

-коммуникативного обучения; -

проектного обучения; 

- эвристического обучения; 

- проблемного обучения. 
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Пособия Серия наглядно – дидактических пособий 
«Расскажи детям о …» - Москва, Мозаика – 
Синтез, 2015г. 

- Расскажи детям о рабочих 
инструментах. 

Серия наглядно – дидактических пособий 
«Рассказы покартинкам » - Москва, 
Мозаика – Синтез, 2015г. 

Перечень технологий: 

-развивающего обучения; 

-информационного обучения; 

- игрового обучения; 

-коммуникативного обучения; 

- визуального обучения. 

Переченьпрограмм Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» под. ред. Н.Е. Вераксы (издание 3-
е, исправленное и дополненное, 2016г.) 

 

Пособия Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально 
–коммуникативное развитие дошкольников. 
Вторая группараннего развития. Для 
занятий с детьми 2-3 лет» - Москва, 
Мозаика – Синтез, 2016г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Переченьпрограмм 

 

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы» под. ред. Н.Е. 
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Пособия 

1.Формирование элементарных 

математическихпредставлений. 

 

2.Развитиепознавательно-

исследовательскойдеятельности. 

 

3.Ознакомление смиром 

природы. 

 

 

Вераксы (издание 3-е, исправленное 
и дополненное, 2016г.) 
И.А. Пономарёва, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 
математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста (2-3 
года)»: Методическое пособие. – 
Москва, Мозаика – Синтез, 2014г. 
Плакаты.- Москва, Мозаика –
Синтез, 2012г. 
-Цвет. 
-Форма 
О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 
вдетском саду. Вторая группа 
раннего развития».  – Москва, 
Мозаика – Синтез, 2016г. 
Серия наглядно-дидактических 
пособий «Мир вкартинках»- 
Москва, Мозаика – Синтез, 2015г. 
Серия наглядно-дидактических 
пособий «Расскажи детям о….» - 
Москва, Мозаика – Синтез, 2015г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Перечень программ 

 

 

 

 

Пособия 

Развитие речи 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под. ред. Н.Е. Вераксы (издание 3-е, 

исправленное и дополненное, 2016г.) 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего развития.»  - Москва, 

Мозаика – Синтез, 2016г. 

В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду. 

Для работы с 

детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие.-Москва, Мозаика-Синтез, 2015г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Для 

детей 2-4 лет.» Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук, Москва, ООО «Издательство 

Оникс», 2011г. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду»- Москва, Мозаика – Синтез, 2014г. 

Перечень технологий обучения: 

-развивающего обучения; 

- игрового обучения; 

-коммуникативного обучения; 

- визуального обучения; 

-проектного обучения. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Переченьпрограмм 

 

 

 

 

Пособия 

 

 

Изобразительная деятельность 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под. ред. Н.Е. Вераксы (издание 3-е, 

исправленное и дополненное, 2016г.) 

Т.С. Комарова «Детское художественное 

творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет.» - 

Москва, Мозаика-Синтез, 2017г. 

Серия наглядно-дидактических пособий 

«Мир в картинках» -Москва, Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Серия альбомов для творчества« Искусство –

детям», - Москва, Мозаика –Синтез, 2014г. 

Перечень технологий обучения: 

-развивающего обучения; 

-информационного обучения; 

- игрового обучения; 

-коммуникативного обучения; 

-консультационного обучения; 

- визуального обучения; 

-проектного обучения; 

- эвристического обучения; 

- проблемного обучения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Переченьпрограмм 

Пособия 

Физическая культура 
Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» под. ред. Н.Е. Вераксы (издание 3-е, 
исправленное и дополненное, 2016г.) 
Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для 

Перечень технологий: 

-развивающего обучения; 

- игрового обучения; 

-коммуникативного обучения; 
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самых маленьких»- Издательство Мозаика-
Синтез, Москва,2014 г. 
Э.Я. Степанкова «Сборник подвижных игр. 
Для занятий с детьми 2-7 лет» - Издательство 
Мозаика-Синтез, Москва,2016г. 
С.Ю. Фёдорова «Примерные планы 
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 
Вторая группа раннего возраста» - 
Издательство Мозаика-Синтез, 2017г. 
Серия наглядно – методических пособий 
«Рассказы по картинкам» - Москва, 
Издательство Мозаика-Синтез, 2014г. 
-Зимние виды спорта. 
- Летние виды спорта. 
Серия наглядно-дидактических пособий 
«Мир в картинках» -Москва, Издательство 
Мозаика-Синтез, 2014г. 
- Спортивный инвентарь. 

- визуального обучения; 

-проектного обучения. 
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