
  

        Республика Карелия 

                 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

                        учреждение Петрозаводского городского округа 

   «Детский сад №88 «Цветочный город» (МДОУ «Детский сад №88»)  

 

 СОГЛАСОВАНО                                                          УТВЕРЖДАЮ 

 на собрании трудового коллектива                            заведующий   

 МДОУ «Детский сад №88»                                               МДОУ «Детский сад №88»             

   31 августа    2023 г.                                                                      А. Л. Катаева                                      

Протокол №  1                                                                  Приказ №85а от 31.08.2023г.  

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ    

ПРОГРАММА  ДЛЯ ДЕТЕЙ С  ОВЗ 

( С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ РЕЧИ) 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №88» 

 

 

 

 

 

 
                                                                      Программа для детей 

                                                                             В  возрасте от  3  до 7 лет 

Срок реализации Программы — 4 года. 
 

 

г. Петрозаводск, 2023 год                                               

 

 



 Содержание 

 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей и дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи 

1.1.3.1 Географическое месторасположение 

1.1.3.2 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

1.3 Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности по 

Программе 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в группах 

2.1.1 Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть) 

2.1.2 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  

развитие» (обязательная часть) 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

2.2 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.3 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития  речи детей 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ОВЗ 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Условия реализации Программы 

3.1.1 Психолого-педагогические условия 

3.1.2 Кадровые условия 

3.1.3 Материально-технические условия 

3.1.4 Развивающая предметно-пространственная среда 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.4 Планирование образовательной деятельности 

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья   (далее – Программа) разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) 

(далее – ФГОС дошкольного образования); 

- в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

- в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564) 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающих полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного учреждения и родителей воспитанников (законных 

представителей). Планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития каждого ребенка,  его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в период дошкольного детства 

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

психофизиологических и других особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках адаптированной образовательной программы дошкольного и образовательных 

программ начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с учетом 

следующих основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности коррекционно-развивающей направленности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей с ОВЗ в различных видах деятельности; 

- сотрудничество МДОУ «Детский сад № 88» с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка с ОВЗ в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития детей с ОВЗ); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей с ОВЗ; 

- принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения; 

- принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию усилий 

разных специалистов, задействованных в реализации Программы. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с ОВЗ; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка с ОВЗ и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей; 



- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка с 

ОВЗ; 

- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с  

 нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и детей, развивающихся нормативно; 

- тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала (ежедневное 

многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие 

его мыслительной деятельности и умственной активности. Концентрированное изучение 

материала служит эффективным средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как они работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики:  

- географическое месторасположение;  

- социокультурная среда;  

- контингент воспитанников;  

- характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

При проектировании содержания Программы учитывались специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Карелия – район приравненный к  крайнему 

северу  России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д.  

В организованой образовательной деятельности (далее ООД) по познанию окружающего 

мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; на ООД  по 

художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; на ООД  по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти 

образы передаются через движение.  

Учитывая климатические условия, особенно во время прогулки, чаще  проводятся 

подвижные игры, позволяющие поддерживать двигательную активность детей.  

 Благодаря расположению МДОУ в непосредственной близости от лесного массива, 

создаются большие возможности для полноценного экологического воспитания детей.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

1.1.3.2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями 

      Недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в 

формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Развитие речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания - 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня развития речи.  

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Второй уровень развития речи. Данный уровень определяется как начатки 

общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются 

простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции и т.д. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т.п. Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 



Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости. 

Третий уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются 

в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 

пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено 

знакомыми ситуациями.  

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками 

данной или близкой фонетической группы. 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно. 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, 

а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих 

звуков, соноров и звуков [л’], [г], [к], [х] - при этом может наблюдаться искажение 

артикуляции некоторых фонем. 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками.  

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение 

звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, 

подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и 

с другими, менее сходными.  

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от 

выраженности лексико-грамматического недоразвития речи.  

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-

слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, 

редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. 

Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от 

ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности, 

которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 



нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые 

их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается 

низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления.  

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 

развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 

патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных 

способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи 

его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на 

правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

Развитие мелкой моторики рук 
У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук.  

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 

другими аномалиями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   



Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

В Программе целевые ориентиры даются для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

К 7 (8) годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игр, 

различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности. 

 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 различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

1.3. Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

     - не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с ОВЗ;  



- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ОВЗ;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

    Мониторинг 

     Для повышения эффективности индивидуального развития детей с ОВЗ в МДОУ 

«Детский сад № 88» осуществляется мониторинг. 

Система мониторинга динамики развития детей с ОВЗ, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения, включает:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка с ОВЗ; 

- маршруты  индивидуального развития.  

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогического мониторинга  - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка с ОВЗ, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей с ОВЗ. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

При реализации Программы в рамках педагогического мониторинга (оценки 

индивидуального развития детей с ОВЗ дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) 

проводится оценка индивидуального развития детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей с ОВЗ 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка с ОВЗ в психологической диагностике осуществляется только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей с ОВЗ. 

Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и проводимых в МДОУ 

«Детский сад № 88», используются для выработки оперативных решений и являются 

основой управления качеством образования в дошкольной образовательной организации. 

 



 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности, в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности строится с 

учетом возрастных особенностей детей и представлена в пяти образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 



бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

   Задачами образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть)  

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 коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи; 

 развития речи у детей в повседневной жизни. 

Сфера совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

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.  

Звуковая культура 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).  

Грамматический строй 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). Развитие связной речи.  

   Развитие связной речи включает развитие диалогической 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 осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

 Фонематический  слух  

    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.  

   Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка,  свободная деятельность,  общение со всеми, кто 

окружает ребенка.  

Сфера приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

     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;  

 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.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Образовательная область «Речевое развитие»   тесно связана  с содержанием всех 

образовательных областей, что позволяет  и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.   

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

 Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  



 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  

       При реализации задач данной образовательной области у детей 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 детей 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;  

 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.  

   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.  

Сфера развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

Сфера  развития коммуникативной и социальной компетентности 

    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 материалом 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. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в МДОУ «Детский сад № 88» различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации 

из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

Сфера развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Сфера самообслуживания, самостоятельности, трудового воспитания 

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;  

 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.  

    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.  

Взрослые создают условия для развития навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, 

воспитания культурно-гигиенических навыков.  

Педагоги  способствуют формированию позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, воспитанию положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Большое внимание уделяется воспитанию ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Это способствует формированию умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо),  первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Культурно-гигиенические умения: 

 прием пищи:  

-обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных 

возможностей);  

- способствование соблюдению опрятности при приеме пищи; 

- обучение умению 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.);  

- обучение умению пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и 

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

платком;  

- способствование соблюдению правил хранения туалетных принадлежностей; - 

обучение умению выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

 одежда и внешний вид:  

- обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному 

использованию;  

- способствование соблюдению порядка последовательности одевания и раздевания, 

правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

- обучение умению хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; 

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.  



Сфера формирования основ безопасности 

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

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека 

в обществе, педагог, воспитатель может «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.;  

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

   На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние.  

В своей повседневной жизни ребенок приобретает первичные представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Работа педагогов направлена на:  

- воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; - 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 - формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

- формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть)  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  

Задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий;  

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти;  

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

  развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

Сфера формирования элементарных математических представлений. Детское  

экспериментирование 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». 



Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети с ОВЗ могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, 

квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т.п.). 

У детей с ОВЗ развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше-меньше, толще-тоньше, длиннее-короче, тяжелее-легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до-после, вчера-сегодня-завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей с ОВЗ формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 



способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т.п. 

Сфера  формирования  целостной  картины  мира, расширение  кругозора предметное  

и социальное  окружение ознакомление  с природой 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Широчайшие возможности для познавательного развития детей с ОВЗ предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

 



2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 

(обязательная часть)  

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

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

Задачи по художественно-эстетическому развитию: 

 развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

 форсирование чувства ритма, цвета, композиции;  

 развитие умения выражать в художественных образах творческие способности; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Сфера развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей  с ОВЗ к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей  с ОВЗ с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

Сфера приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ОВЗ строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 

свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  

В изобразительной деятельности и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям  с ОВЗ экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

- создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты 

и силы звука.  



В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 
2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть)  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

Задачи физического развития: 

 формирование необходимых двигательных умений и навыков, физических качеств и 

способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма 

 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;  

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет; 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Сфера становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей  с ОВЗ ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

Сфера совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка  с ОВЗ представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей  с ОВЗ к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 



 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, соответствующих принципам и целям ФГОС  дошкольного образования и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности, таких как: 

- организовання – образовательная деятельность (ООД) для целой группы с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 

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

игры с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детей;  

- коммуникативная  деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; 

- познавательно-исследовательская  деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; 

- восприятие художественной литературы и фольклора с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ 

или психическом развитии детей; 

- изобразительная  деятельность (рисование, лепка, аппликация) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

- музыкальная  деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции и т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

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

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с 

учетом базовых принципов ФГОС дошкольного образования, т.е. обеспечивают активное 



участие детей с ОВЗ в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения. 

 

Вариативная  часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей с ОВЗ, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции МДОУ «Детский сад № 88»  

Региональный компонент 

Назначение регионального компонента - защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе.  Региональные особенности, связанные с климатическими и 

экологическими особенностями учитываются при организации режима жизни, системы 

физического воспитания дошкольников.  

 

 

Национально – региональный компонент 
цель задачи содержание виды деятельности 

Формирование у 
детей интереса и 

ценностного 

отношения к 

родному краю 
 

- формирование любви к 
своему городу, краю, 

чувства гордости за него; 

- формирование общих 

представлений об 
окружающей природной 

среде (природных 

ресурсах, воде, 
атмосфере, почвах, 

растительном и животном 

мире Карелии); 
-формирование общих 

представлений о 

своеобразии природы  

Карелии; 
- воспитание позитивного 

эмоционально-

ценностного и бережного 
отношения  к природе 

Карельского края. 

 

- ознакомление детей с 
устно – поэтическим 

творчеством карельского 

народа 

- ознакомление детей с 
изобразительным и 

декоративно – прикладным 

искусством народов 
Карелии 

-ознакомление с 

музыкальными 
инструментами, 

творчеством деятелей 

искусства Республики 

Карелия 
- ознакомление детей с 

историко- 

географическими и 
природоведческими 

особенностями края 

- знакомство детей с 
геральдикой и символикой 

Республики Карелия 

-проведение национальных 

праздников и развлечений 

-ООД; 
-проектная 

деятельность; 

- взаимодействие 

всех специалистов; 
- взаимодействие с 

родителями 

воспитанников; 
- взаимодействие с 

социумом; 

-смотры- конкурсы, 
выставки, 

фестивали; 

-организация 

праздников и 
досугов. 

-посещение 

краеведческого 
музея, выставок, 

экскурсии по городу. 

 

 

Природное,  культурно-историческое,  социально-экономическое  своеобразие  местности 

предопределяет  отбор  содержания  регионального  компонента  образования,  усвоение  

которого позволяет  выпускникам  МДОУ  адаптироваться  к  условиям  жизни  в  

ближайшем  социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность 



в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды.  

Примерные темы непосредственной образовательной деятельности для реализации 

национально-регионального компонента: 

 Природа  Карелии  (географические, климатические особенности); 

 Животный мир  Карелии (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 

вида, питания, размножения. 

 Растительный мир  Карелии (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

 Культура и быт народов  Карелии (быт, национальные праздники, игры); 

 Произведения устного народного творчества коренных народов Карелии: сказки, 

малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию с 

задачами различных образовательных областей: 

Познавательное и речевое развитие: 

• Ознакомление с художественной литературой: карельские сказки, детский фольклор 

Карелии, эпос «Калевала», стихи и сказки карельских поэтов и писателей; 

• Создание библиотеки произведений; 

• Человек в истории и культуре: занятия в детском саду с приглашением сотрудников 

Краеведческого музея, экскурсии воспитанников в музей, создание в группе уголков 

карельской культуры и быта; создание генеалогического древа семей воспитанников и их 

презентация; 

• Ознакомление с окружающим миром: знакомство с климатическими поясами через: 

ознакомление с флорой и фауной, полезными ископаемыми, особенностями производства 

и занятий населения Карелии; ознакомление с картой республики, города, района, где 

расположено МДОУ. 

Социально – коммуникативное развитие: 

• знакомство с этносами, проживающими в Карелии; 

• воспитание толерантности и уважение к людям разных национальностей (через  занятия, 

игры, экскурсии, беседы). 

Физическое развитие: 

• в оздоровлении учитываются особенности климата, особенности развития воспитанников (в 

Карелии они имеют свои особенности.) 

• проводится работа по ознакомлению воспитанников  с карельскими подвижными играми, 

считалками, спортивными играми. 

Художественно – эстетическое развитие: 

• посещение музея Изобразительных искусств и выставочного зала; 

• знакомство с живописью, скульптурой, архитектурой, народными промыслами родного 

края; 

• знакомство с художниками, скульпторами, музыкантами, музыкальными инструментами; 

• посещение театров; 

• самостоятельное изготовление поделок, рисунков, аппликаций, скульптур (из глины, 

пластилина, соленого теста). 

 

 

 

Организация детской деятельности 

режимные моменты 
совместная деятельность 

с педагогом 

самостоятельная 

деятельность детей 

совместная 

деятельность с семьей 

- напоминание 

- объяснение 
- обследование 

- показ 

- наблюдение 
- беседа 

- игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

- игры-

- опрос 

-  анкетирование 
- информационные 



- наблюдение 

- труд в уголке 
природы 

- развивающие игры 

- игра-

экспериментирование 
- проблемные ситуации 

- игровые упражнения 

- рассматривание 
чертежей и схем 

- моделирование 

 

- экспериментирование 

- обучение в условиях 
специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 
- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- игры (дидактические 
подвижные) 

- тематическая прогулка 

- экскурсии 
- проектная 

деятельность 

- опыты 

- конкурсы 
- КВН 

- труд 

- продуктивная 
деятельность 

- выставки 

- проблемно-поисковые 

ситуации 
- мини-музеи 

экспериментирования 

- игры с использованием 
- наблюдение, 

- интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

- опыты 

- труд в уголке природы 
 - игры со строительным 

материалом 

- продуктивная 
деятельность 

листы 

- семинары 
- семинары-

практикумы 

- ситуативное 

обучение 
- упражнения 

- консультации 

- досуг 
-коллекционирование 

- интерактивное 

взаимодействие 
через сайт МДОУ 

- просмотр видео, 

презентаций 

- беседа 
- консультативные 

встречи 

- прогулки 
- домашнее 
экспериментирование 

- уход за животными 

и растениями, 
- совместное 

конструктивное 

творчество 

 

 Для достижения результативности по данному направлению подобрана методическая 

художественная литература, пособия, создана развивающая среда в группах с целью 

приобщения детей к культуре и традициям родного края Карелии. 

Список детской литературы:  

 А.Г. Блюдник «Младшим школьникам о Карелии»  Петрозаводск, 1970  

 Л.И. Шитикова «Край, в котором ты живешь» Петрозаводск, 1990. 

 А. Любарская обр. «Калевала» Карелия Петрозаводск 1973  

Региональный компонент планируется в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

и реализуется посредством интеграции в общую структуру Программы. Осуществляется в 

разных областях образовательной деятельности: социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

 

 

 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития  речи детей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования коррекционная работа с детьми с ОВЗ, 

осваивающими программу в группах компенсирующей направленности, учитывает 

особенности развития и специфические образовательные потребности детей.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ дошкольное учреждение 

осуществляет деятельность по профессиональной коррекции нарушений их развития.  

Цель коррекционной работы: коррекция нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи коррекционной работы: 



- обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным особенностям развития 

детей с ОВЗ организационно-педагогических условий, необходимых для качественного 

освоения ими содержания основной образовательной программы; 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 

- координация усилий всех субъектов образовательного процесса, принимающих участие 

в реализации Программы. 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в МДОУ «Детский сад № 88», диктует 

необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными 

компетенциями.  

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

 • принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

 •принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а 

не пассивным потребителем социальных услуг;     

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

 • принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, учитель - 

логопед, педагог- психолог, старший воспитатель), регулярно проводят диагностику детей и 

в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

 • принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение 

в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы 

как по общей, так и специальной педагогике;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача — установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, 

что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка;  

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства. Основная цель образовательного учреждения в процессе 

становления инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и 



образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными 

образовательными потребностями. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

 1. В начале нового учебного года специалисты психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк): воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды, либо специалисты 

психолого-педагогического медико-социального центра (ППМС-центра) выявляют детей с 

ОВЗ.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», и определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 

ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации».  

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий согласно ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».)  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты МДОУ «Детский сад №88» 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. В целях разработки индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

 • определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка;  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

 • определение необходимости, степени и направлений адаптации Программы; 

 • определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению 



индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной 

программы проводятся не реже одного раза в 4 месяца.  

Формы и содержание коррекционной работы 

формы коррекционной 

работы 

содержание коррекционной работы 

средняя группа 

утренняя коррекционная 

гимнастика 

 

-коррекция дыхания 

-развитие слухового внимания, 

 - развитие мелкой моторики рук, двигательной активности 

- ориентировки в пространстве 

засыпание под музыку -релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

пробуждение под музыку -выравнивание фаз пробуждения 

-эмоционально- положительный настрой на дальнейшую 

деятельность 

коррекционная 

гимнастика пробуждения 

-развитие общей и мелкой моторики 

-коррекция дыхания 

-формирование умения ориентироваться в пространстве 

дидактическая игра -закрепление навыков и умений, полученных на коррекционных 
занятиях 

сюжетно- ролевая игра -формирование умения поддерживать игровую деятельность 

 -обогащение лексики 
-формирование связной речи 

-развитие коммуникативной стороны речи 

индивидуальная 

коррекционная работа по 
заданию педагога-психолога 

-коррекция и развитие эмоционально- волевой сферы 

досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

-выравнивание эмоционально- волевых сферы 

-формирование навыков сценической речи 

-развитие мелкой и общей моторики 

прогулка 

(подвижные игры) 

-коррекция психических процессов 

-развитие двигательной активности 

-развитие  коммуникативной стороны речи 
-развитие ориентировки в пространстве 

-формирование эмоционально- волевой сферы 

культурно- гигиенические 

навыки 

-развитие мелкой моторики 

- развитие психических процессов: внимания, мышления 

Коррекционно-развивающее 

занятие с педагогом-

психологом 

-индивидуальная коррекционная 

 - развитие психических процессов, общей и мелкой моторики, 

эмоционально-волевого компонента и личностных качеств 

старшая и подготовительная группы 

утренняя коррекционная 

гимнастика 

 

-коррекция дыхания, 

- коррекция опорно- двигательного аппарата 

-элементы фонетической ритмики 

-развитие слухового внимания 
-развитие  мелкой моторики рук, пальцев рук, двигательной 

активности, 

- ориентировка в пространстве 

засыпание под музыку -релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

пробуждение под музыку -выравнивание фаз пробуждения 

-эмоционально- положительный настрой на дальнейшую 

деятельность 

коррекционная 

гимнастика пробуждения 

-развитие общей и мелкой моторики 

-коррекция дыхания 

-элементы фонетической ритмики 

-умение ориентироваться в пространстве 

дидактическая игра -закрепление навыков и умений, полученных на коррекционных 



 

 

 

Методы коррекционной работы:  

 словесный метод, обращенный к сознанию детей, способствует осмысливанию 

поставленной задачи и сознательному выполнению заданий; 

 метод наблюдения, обеспечивает яркость чувственного восприятия и активизирует 

развитие сенсорных способностей; 

 практический метод, связан с практической деятельностью детей, обеспечивает проверку 

правильности восприятия. 

 игровой метод - игры дидактические, игры на развитие высших психических функций, 

цель которых - закрепление пройденного материала; игры с сыпучим материалом 

(фасоль, манка и т.д.) для развития мелкой моторики руки и снятия напряжения. 

     Целесообразность использования данных методов, форм, технологий работы в Программе 

обуславливается возрастными особенностями детей дошкольного возраста, особенностями 

усвоения учебного материала детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, внедрением в 

практику работы с детьми личностно-ориентированного подхода. 

 

Мониторинг динамики речевого развития детей, 

их успешности в освоении   Программы 

     Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет  учитель - логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года.  Для 

обследования ребенка используется «Речевая карта»  (автор О. И. Крепчук, издательский 

Дом «Литера», Санкт-Петербург) 

      Мониторинговая деятельность предполагает:  

занятиях 

сюжетно- ролевая игра -закрепление умений организовать и  поддерживать игровую 

деятельность 
-обогащение лексики. 

-развитие связной речи 

-развитие коммуникативной стороны речи 

Коррекционно-развивающее 

занятие с педагогом-

психологом 

-индивидуальная коррекционная 

 - развитие психических процессов, общей и мелкой моторики, 

эмоционально-волевого компонента и личностных качеств 

индивидуальная 
коррекционная работа по 

заданию педагога-психолога 

-коррекция и развитие эмоционально - волевой сферы 
 

досуги, праздники, 

театрализованная 
деятельность 

-развитие эмоционально- волевой сферы 

-формирование предпосылок к развитию творческого 
воображения 

-развитие мелкой и общей моторики. 

прогулка 
(подвижные игры) 

-коррекция психических процессов 
-развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи 

-ориентировка в пространстве, 

- формирование  эмоционально- волевой сферы 

культурно- гигиенические 

навыки 

 

-развитие мелкой моторики, 

-развитие коммуникативной стороны речи 

- развитие внимания, мышления 

трудовая деятельность -развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи 
-обогащение и активизация словарного запаса 

-выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, 

внимания, мышления, памяти. 



 отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности; 

 план индивидуальной коррекционной  работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

     

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи 

Обеспечение в МДОУ комплексного подхода к коррекции нарушений в развитии речи у 

детей дошкольного возраста 

     Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода,  объединения 

усилий всех специалистов МДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом 

причин как биологического, так психологического и социального характера. 

    Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие 

моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и 

оздоровление организма в целом. Проводится совместная работа медицинского персонала, 

учителя- логопеда, педагога - психолога, воспитателя, музыкального руководителя,  

инструктора по физической культуре, родителей (законных представителей), которая носит 

согласованный комплексный характер.  

    Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными средствами, 

педагоги строят свою работу на основе общих педагогических принципов. При этом, 

определяя объективно существующие точки соприкосновения различных педагогических 

областей, каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя 

влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с 

нарушениями речи, специалисты МДОУ намечают единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и развитие 

двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития 

личности ребенка 

Особенности коррекционной работы:  

1. Четкое понимание всех участников образовательного процесса цели своей деятельности, 

которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии ребенка, имеющего 

отклонения в речевом развитии (или какие-либо другие нарушения), а с другой - в 

слаженном взаимодействии между собой. 

2. Верные представления всех участников процесса формирования коррекционно-

образовательного пространства о том, каким необходимо быть этому пространству. 

3. Владение специальными психолого-педагогическими знаниями для понимания важности 

механизмов влияния на развитие ребенка, и практическими умениями по оказанию ребенку 

действенной помощи в коррекции его развития (в том числе речевого развития). 

 4. Построение коррекционно-развивающего пространства последовательно и постепенно - 

от простого к сложному; от исправления недостатка к достаточно длительной 

автоматизации. 

 

Функции воспитателя группы компенсирующей направленности: 

 Учет лексической темы при проведении всех видов деятельности в группе в течение 

недели.  

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 



 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство 

с художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов 

рассказывания). 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию 

логопеда. 

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях  на правильно произносимом речевом материале.  

 Создание дружного детского коллектива в группе, через объяснения правил и 

требований поведения, обучения спокойным совместным играм, создания атмосферы 

доброжелательности и внимания к каждому ребенку. 

Основные требования к организации в МДОУ ООД с детьми, имеющих речевые нарушения:  

1)  ООД отражаются основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на речь 

и личность ребенка; 

2) ООД проводится по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 

дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и 

активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических 

средств обучения;  

3) ООД согласовывается с требованиями образовательной программы; 

4)  в ООД происходит тренировка правильной речи;  

5)  ООД поддерживает у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в своих 

силах;  

6)  в ходе ООД постоянно присутствует образец правильной речи самого педагога, 

успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и пластинки с выступлениями 

мастеров художественного слова;  

7)  ООД проводится на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку с 

речевыми нарушениями и правильного его воспитания.  

    Совместно с воспитателем учитель - логопед оформляет родительский уголок, готовит 

и родительские собрания, участвует в Педагогических советах.  

     

Взаимодействие других специалистов в коррекции речевых нарушений  у детей дошкольного 

возраста 

   Медицинский персонал: участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует 

своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий. 

    Педагог-психолог  проводит: коррекционно – развивающую работу с детьми ОНР по 

развитию высших психических функций; работа с детьми, имеющих отклонения в 

поведении; коррекция агрессивности; профилактическую работу по развитию эмоций; 

формирует психологическую базу речи детей (восприятие различной модальности, 

зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление).              

    Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и общей моторики 

детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по 

развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников 

координацию движений. Таким образом, данный специалист решает базовые задачи 

сохранения и укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает 

формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает необходимые 

условия для нормализации мышечного тонуса ребенка.  

   Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает 

развитие  способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует 

правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса; осуществляет подбор и 

внедрение в повседневную жизнь ребёнка музуко-терапевтических произведений; 



привлекает  детей к участию  в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках. 

Семья - это то, естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), которое 

окружает малыша с момента его появления на свет и оказывает решающее влияние на 

комплексное развитие ребенка. Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе 

воздействия на развитие ребенка специалисты стараются максимально привлечь родителей в 

союзники в деле преодоления нарушений речевого развития ребенка. 

    

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 

и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных 

культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они обеспечивают его 

активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также 

апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. До школы культурные практики вырастают на 

основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения 

– изучения – исследования).  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. 

Культурные практики могут протекать в форме работы детей с ОВЗ  над 

индивидуальными и коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. 

С культурными практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую 

в течение дня выделяется время. В соответствии с СанПиН (п.11.8), на самостоятельную 

деятельность детей 3-7 лет в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.  

Формы образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

для проектирования совместной деятельности  

формы 

образовательной 

деятельности 

количество форм 

 образовательной деятельности 
средний возраст старший возраст 

Коммуникативная практика 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально - эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Театрализованные игры ежедневно 

Досуг, развлечения 1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 



Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в квартал 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю ежедневно 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальный и совместный труд) 1 раз в неделю 

 
Формы образовательной деятельности для  

проектирования самостоятельной деятельности детей 

формы образовательной 

деятельности 

количество форм 

образовательной деятельности 

средний возраст старший возраст 

Игры, общение, деятельность по интересам по время 

утреннего приема 

ежедневно 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня ежедневно 

Самостоятельная деятельность на прогулке ежедневно 

Самостоятельные игры, досуг, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность на прогулке ежедневно 

Игры перед уходом домой ежедневно 

 

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Основными способами поддержки 

инициативы ребенка являются: 

 организация предметно – развивающей среды в группе 

 поддержка личностного своеобразия ребенка  

 организация «свободы» для самостоятельной деятельности  

Инициатива в выборе занятия принадлежит самим детям.  Основная задача педагога  

заинтересовать ребенка и направить свои силы  на отбор  тем, материалов — предметов для 

исследования, которые могут привлечь внимание любого из его воспитанников. Педагог 

использует различные  способы работы  в форме  проблемных ситуаций, игровых 

упражнений, вдохновляет детей разными способами работы  когда «точка контакта» между 

ребенком и предметом окружающей среды установлена,  он отступает на второй план и дает 

каждому из детей необходимое время и возможность для свободной самостоятельной 

деятельности. 

Социальные ситуации развития каждого ребёнка создается в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

     Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 



Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 

книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. 

     Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-

развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-

воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 

условиям. 

Структура социальной ситуации развития: 

 Введение в игровую ситуацию.  

Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к дидактической игре. 

 Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации.  

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

 «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий.  

Педагог использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), 

организует построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

 Включение нового материала.  

Педагог предлагает игры, в которых новый материал используется совместно с освоенным 

ранее.  

 Осмысление содержания игровой ситуации.  

Педагоги совместно с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: 

«Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?» 

   Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (средняя, старшая, подготовительная группы). 

    Педагог  изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с 

другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время педагог включается в 

социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
направления инициатив 

в рамках 

комплексно-

тематического 

планирования 

в самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

деятельностные инициативы социальные инициативы 

виды периодичность виды периодичность 

участие в 

проблемном 

обсуждении темы 

проекта 

создание условий для 

игр по инициативе 

детей 

постоянно поздравления детей, 

педагогов, родителей 

к праздникам 

 

 

в течение года 

выполнение 

творческих заданий 

ООД по предложению 

детей 

1 раз в квартал поздравление ко 

Дню матери, ко Дню 

победы 

 

 

 

в течение года оформление 

выставок 

проведение 

тематических дней по 

инициативе детей 

1 раз в квартал подготовка альбома 

для длительно 

отсутствующего 

сверстника 

участие в решение 
творческих задач 

1 раз в месяц организация помощи 
малышам 

1 раз в месяц/по 
необходимости 

оформление 

продукта проекта 

организация 

проектов/мини 

проектов по теме, 

предложенной детьми 

1 раз в квартал/ 

месяц 

другие инициативы 



организация 

культурных практик по 

предложениям детей 

1 раз в неделю 

организация 

досуга/праздника по 

предложениям детей 

1 раз в квартал 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ОВЗ. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.  

В связи с этим педагоги, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности, учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни ребенка с ОВЗ в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) 

в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МДОУ «Детский сад № 88». В 

диалоге обе стороны узнают, как ребенок с ОВЗ ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, т.е. для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей с 

ОВЗ является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и МДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели в воспитании и развитии 

ребенка с ОВЗ и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании ребенка с ОВЗ. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

специалистов (консультации педагога - психолога). 

Направлениями взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

групп компенсирующей направленности являются: 

- проектирование повышения компетентности родителей в области коррекции речевого  

развития детей, в том числе с использованием дистанционных способов взаимодействия; 

- организация психологического сопровождения родителей по вопросам воспитания и 

развития детей (психологическое сопровождение осуществляется педагогом-психологом).  

Непрерывное взаимодействие МДОУ с семьями воспитанников осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы.  

1. Коллективные формы работы  

- Групповые родительские собрания 

Собрания проводятся с целью взаимодействия МДОУ с семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Родительским 

собраниям в МДОУ «Детский сад №88» уделяется особое внимание, ведется тщательная 

подготовка к их проведению, проводится анализ каждого собрания. Тема каждого собрания 

сообщается заранее, чтобы родители успели с ней ознакомиться и обсудить друг с другом. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу.  

- Консультации и семинары  

 Консультации проводятся с целью оказания методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи, информирования о ходе реализации профилактических программ. 



Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были предельно четкими, 

содержали необходимый родителям конкретный материал, развивали дух плодотворного 

сотрудничества.  

- Совместные экскурсии, походы, развлечения. 

- Участие в организации  ООД, беседы с детьми, проектная деятельность  

Совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  Разнообразные возможности для 

привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. 

Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д. 

- Обмен мнениями между родителями (законными  представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

 - Дни открытых дверей 

- Выставки, фотовыставки, коллажи, стенгазеты  

2.Наглядные формы работы  

 Наглядные формы работы является стимулом к активному участию родителей в 

коррекционно-логопедическом процессе. Родители(законные представители) имеют 

возможность воспользоваться подобранным учителем-логопедом практическим материалом. 

В основном, это материал, объединенный одной лексической темой, которая включает в себя 

лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие внимания, памяти.  

3.Индивидуальные формы работы  

     Проводимая индивидуальная работа позволяет установить более тесный контакт с 

родителями.  

-  Анкетирование родителей 

  При помощи анкетирования легко устанавливается состав семьи, особенности семейного 

воспитания, положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на вопросы 

анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания своего ребенка. 

-  Беседы 

 Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях выясняются на 

проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного года беседах, важнейшим 

признаком которых является двусторонняя активность. После каждого диагностики 

родители приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. 

Родные узнают о пробелах в развитии ребенка; получают советы, необходимые практические 

рекомендации. 

- Индивидуальные практикумы, мастер классы  

Это эффективные формы работы по обучению родителей совместным формам 

деятельности, которые носят коррекционно-логопедическую направленность (различные 

виды продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, 

формирование звукопроизношения). 

- Памятки 

     Помогают родителям  в совместной работе с детьми в домашних условиях. 

- Диалог   

 Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

МДОУ. 



Родители (законные  представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае  ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к условиям реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования в МДОУ «Детский 

сад № 88»  создана совокупность необходимых условий: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия;  

- развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в МДОУ «Детский сад № 88», обеспечивают 

полноценное развитие личности детей с ОВЗ во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах речевого, социально-коммуникативного, познавательного, художественно-



эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

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

Созданные условия направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей с ОВЗ; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей детей с ОВЗ (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия 

В МДОУ «Детский сад №88» созданы следующие психолого-педагогические условия для 

реализации Программы:  

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей с 

ОВЗ, ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы с 

квалифицированной коррекцией нарушений речи детей, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям (соблюдается недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- образовательная деятельность коррекционно-развивающей направленности строится на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- организована защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

 

Психологическая  служба МДОУ. 

Цель деятельности - создание в дошкольном образовательном учреждении социальной 

ситуации развития, обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и 

развития личности всех участников образовательного процесса. 

Задачи 

 Реализация индивидуальных психофизиологических и психологических возможностей, 

резервов развития каждого возраста. 

 Обеспечение развития индивидуально-личностных психологических особенностей 

детей. 

 Создание благоприятной для развития каждого ребенка психологического климата в 

МДОУ, который определяется, организацией продуктивного общения детей со 

взрослыми и сверстниками. 

 Оказание своевременной психологической помощи и поддержки всем субъектам 

образовательного процесса - детям, родителям, педагогам. 

 Деятельность Психологической службы строится по следующим направлениям: 



 Психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов и 

родителей. Осуществляется в следующих организационных формах: лекции, 

тематические выставки психологической литературы, беседы, семинары, родительские 

клубы, психологическая газета. 

 Психологическая профилактика - целенаправленная систематическая совместная работа 

психолога и педагогов по предупреждению возможных социально-психологических 

проблем, по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

 Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности. Осуществляется в форме плановой диагностики или 

диагностики по запросу администрации МДОУ, педагогов, родителей. 

 Психологическая коррекция и развитие - систематическая целенаправленная работа 

психолога с детьми. Осуществляется в форме индивидуальных и групповых занятий по 

коррекции и развитию их психофизиологических возможностей и индивидуально-

личностных психологических особенностей, а так же в форме психологических тренингов, 

специально разработанных психологами для детей, имеющих сходные поведенческие 

проблемы. 

 Психологическое консультирование - оказание конкретной психологической помощи 

обратившимся взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и 

своевременном разрешении насущных психологических проблем. Осуществляется в 

форме индивидуальных и групповых консультаций. 

Информационно-методическая служба 

Цель деятельности  - организация активного участия работников образовательного 

учреждения в планировании, разработке и реализации образовательных программ; 

стимуляция повышения профессиональной компетентности, роста педагогического 

мастерства и развития творческого потенциала педагогических работников. 

Задачи: 

 Создание единого информационного пространства и регулирование информационных 

потоков управленческой и научно-методической документации, концентрация ценного 

опыта достижений в образовательной практике. 

 Обеспечение эффективной и оперативной информации о новых методиках, технологиях 

организации и диагностике воспитательно-образовательного процесса. 

 Создание программно-методического и научного обеспечения воспитательно-

образовательного процесса; проектирование условий для внедрения и распространения 

положительного педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности педагогов и специалистов. 

 Обеспечение проведения диагностических и аттестационных процедур с целью  

объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования 

педагогического творчества. 

 Осуществление контроля за выполнением  ФГОС ДО и уровнем развития ребенка.  

 Управление процессами повышения квалификации и непрерывного образования 

педагогических работников; содействие организации рационального педагогического 

труда, саморазвитию педагогов. 

Педагогический совет 

Основные задачи  

 Объединение усилий педагогов в целях улучшения качества образования и воспитания 

детей, организации экспериментальной работы в МДОУ. 

 Внедрение в практику передового педагогического опыта, современных достижений 

педагогической науки. 

 Формирование коллектива единомышленников. 

 Определение роли педагога в структуре инновационной деятельности. 



Основные функции Педагогического совета: 

 Указывает направления образовательной деятельности МДОУ. 

 Отбирает и утверждает образовательные программы для использования в МДОУ. 

 Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса. 

 Рассматривает вопросы повышения уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 Организует выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 Рассматривает вопросы, связанные с организацией дополнительных услуг. 

 
3.1.2. Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Иные работники 

МДОУ «Детский сад №88», в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с последующими изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в  

ФГОС дошкольного образования (п.3.2.5): 

«- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с 

каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; через поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через 

оценку индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка с ОВЗ, непосредственного вовлечения их в образовательную 
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деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

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

     В МДОУ «Детский сад №88» созданы необходимые условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников. 

      В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в МДОУ 

исключает перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных 

обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к 

воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в МДОУ или в группе.  

 
3.1.3. Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

 
Обеспеченность средствами обучения и воспитания  

для детей с нарушениями речи. 

Материальная база по речевому развитию создана по основным направлениям: 

  развитие звуковой стороны речи: 

-звукопроизношение (постановка и автоматизация звуков) 

- развитие фонематического восприятия 

- овладение звуковым анализом и синтезом 

-развитие слоговой структуры слова 

 развитие смысловой стороны речи: 

-обогащение словаря 

-развитие грамматического строя речи 

- развитие связной речи 

 обучение детей грамоте и чтению 

  развитие психических процессов 

 профилактика дисграфии и дислексии 

Материальная база по развитию речи включает в себя: 

- Магнитофон с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями 

- Оборудование для двигательной зоны, укомплектовано в зависимости от возраста и 

предпочтений ребенка; 

- Ширма; ковер; стеллажи с книгами; игровой уголок; наборы игр для театрализации; 

- Стенды с опорными материалами (правила поведения, схемы, диаграммы); 

- Компьютерное оборудование (ПК, проектор, телевизор). 

- Стены группы окрашены в светлые пастельные тона, предпочтительно светло-зеленый, 

светло-желтый; 

- Отсутствие на окнах темных штор, освещение группы максимально доступное; 



- Столы для занятий регулируются по росту ребенка; 

- Кабинет педагога-психолога для индивидуальных и подгрупповых занятий; 

- Диагностический набор для проведения мониторинга; 

- Наглядный материал по изучаемым темам (иллюстрации, презентации). 

-  Картотека: основные задания и наглядный материал по всем сторонам речи. 

Лексика: «Собери семью», «Слова-приятели», «Родственные слова» 

Грамматика: «Измени слово», «Подбери слово», «Вставь пропущенное слово» 

Связная речь: «Составь предложение», «Составь рассказ». 

Фонематическое восприятие: «Вставь пропущенные буквы», «Найди гласный 

звук», «Определи первый звук» 

Чтение: «Составь рассказ по картинке», «Прочитай предложения» 

- Игры и упражнения 

Слоговой анализ слова: «Сколько слогов в слове» 

Фонематическое восприятие: «Подбери рифму», «Отгадай, как зовут детей?»  

Грамматика: «Один - много»  

Лексика: «Профессии», «Кто, где живет» 

Языковой анализ: работа с символами 

Развитие мышления: «Четвертый лишний», «Найди отличия», «По аналогии», 

«Ассоциации». 

Профилактика дисграфии и дислексии: «Что изменилось?», «Деление слов на 

слоги», «Найди одинаковые буквы».  

- Лингвистический материал для речевой зоны: 

Зеркала 

Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам. 

Сюжетные картинки для работы над фразой. 

Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 

Пособия для развития  психических процессов. 

Пособия для развития фонематического слуха. 

Схемы, модели, мнемотаблицы для развития связной речи.  

Пособия и материалы для развития пальцевой моторики.  

Оборудован кабинет педагога-психолога и сенсорная комната. 

 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами для обучения и воспитания  

детей с ограниченными возможностями здоровья  

 Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. - М., 2002. 

 Психокоррекционная и развивающая работа с детьми /Под ред. Дубровиной И.В.- М., 1999. 

  

 Сланская А.Е. 100 загадок  обо всем : для детей  дошкольного и младшего школьного 

возраста  

 Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно, Т.А Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит». - 

СПб.: Детство, 2003. 

 
 

 

3.1.4. Развивающая предметно-развивающая среда 

В МДОУ «Детский сад №88» создана развивающая предметно-развивающая 

пространственная среда, которая обеспечивает: 



- реализацию различных образовательных программ; 

- необходимые условия для организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей пространственной среды 

учтена целостность образовательного процесса в МДОУ «Детский сад №88», в заданных 

ФГОС дошкольного образования образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области созданы следующие условия. В групповых и других помещениях, предназначенных 

для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия 

для общения и совместной деятельности детей как с взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  В МДОУ обеспечена доступность 

предметно-пространственной среды для воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов.  Для детей 

с ОВЗ имеется специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 

видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. В помещениях достаточно места 

для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В 

МДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности детей, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  В МДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в МДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно 

было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, 

библиотека,  огород на окне, уголок  природы и др. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения МДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 



В МДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, принтеры). Обеспечено подключение некоторых групповых, а также иных 

помещений к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. Компьютерно-техническое 

оснащение используется для различных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т.п. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 Насыщенность среды 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

 

Созданная среда обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей  групп компенсирующей направленности образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в т.ч. природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в т.ч. в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

Вариативность среды 

Созданная среда обеспечивает: 



- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды 

Созданная среда обеспечивает: 

- доступность для воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды 

Созданная среда обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в МДОУ «Детский сад № 88». 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 



полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

   Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Особенности осуществления образовательного процесса 

      Общий объем обязательной части Программы включает время, отведенное на: 

- Совместную деятельность взрослого и ребенка:  организованную образовательную 

деятельность (ООД: совместная, индивидуальная), осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

непосредственно образовательную деятельность (ООД: групповую, подгрупповую)  

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

- Самостоятельную деятельность детей. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

     Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

     Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей  выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать  индивидуально.  

    Особое место в жизни дошкольника занимает игра -  ведущая деятельность в этом 

возрасте.  С одной стороны, игра сама по себе имеет особое значение для развития ребёнка.  

С другой стороны, игра и игровые приёмы – неотъемлемая форма обучения детей 

дошкольного возраста. 

      Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссёрской, драматизации, с правилами и др.) как 

свободной самостоятельной  деятельности детей определяется её содержанием.  В игре 

может быть реализована значительная часть составляющих  таких областей, как 

«Физическое развитие», «Социально- коммуникативное развитие », «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие ».   

    Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской  деятельности 

является чтение (восприятие) художественной литературы, общение, продуктивная, 

музыкально-художественная и познавательно-исследовательская деятельности, труд. 

Комплексно-тематическая модель образовательного процесса 
     При конструировании образовательного процесса использованы  положительные стороны 

комплексно-тематической модели построения образовательного процесса:  

-ненавязчивая позиция взрослого,  

- разнообразие детской активности,  

- свободный выбор предметного материала. 

     В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности (“проживание” ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу.. 



    Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Определены  темообразующие  факторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач):  

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?);  

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие 

к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в 

средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например увлечение 

динозаврами,  и т. п.); 

 
Учебный план 

     Учебный план – это примерный регламент непосредственно образовательной 

деятельности   

Программа реализует обязательную часть по всем направлениям развития ребенка: 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому, физическому развитию. Реализация физического и художественно – 

эстетического направлений занимает не менее 50 % общего времени на непосредственно 

образовательную деятельность.        

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку, 

гигиенические процедуры) занимают 35 % от всего времени бодрствования младших детей. 

Учебный план может меняться в зависимости от потребностей учреждения и проводимой 

кружковой работой, но не должен превышать требований СанПиНа, изменения  

обсуждаются и утверждаются Педагогическим Советом на учебный год.  

В основу составления учебного плана положены принципы: 

♦ Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка. 

♦ Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой  практике 

дошкольного образования). 

♦ Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями образовательных областей. 

♦ Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 

Успешная коррекция  детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется  комплексно, 

сочетая в себе индивидуальную работу  учителя – логопеда, педагога-психолога, 

медицинских работников,  воспитателей, инструктора по  физической культуре  и  

музыкального работника.  

Комплексный подход позволяет соблюдать целостный и системный  характер целей, 

подцелей, задач и отдельных операций  воспитания и обучения.   

 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  МДОУ «Детский сад № 88» (далее Программа) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  



      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 (8) лет с ОНР с учётом их 

возрастных, индивидуальных,  психологических и физиологических особенностей. 

     Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

     Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игра, познавательная, 

исследовательская, проектная деятельность, моделирование, экспериментирование, 

творческая активность); на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

    Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 речевое развитие,  

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

    Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

    Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, характеристику особенностей 

развития дошкольного возраста,  планируемые результаты освоения Программы.  

    В пояснительной записке раскрыты цели и задачи деятельности образовательного 

учреждения, принципы и подходы  к формированию Программы дошкольного образования. 

    Ключевые возрастные особенности дошкольников, характеристика образовательных 

маршрутов описаны в подразделе «Характеристика особенностей развития детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи».   

    Результаты освоения образовательной Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являются комплексной характеристикой 

дошкольника, складывающейся в процессе жизнедеятельности в дошкольной 

образовательной организации. Целевые ориентиры выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей  с ОВЗ предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел Программы состоит из обязательной части, который выстроен в 

соответствии с   Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе 

www.fgosreestr.ru 
 Образовательные области:  

-  Социально-коммуникативное развитие 

 Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

    Образовательный процесс выстраивается по образовательным  направлениям:  

http://www.fgosreestr.ru/


 Социализация 

 Игровая деятельность      

 Трудовая деятельность  

 Формирование основы безопасного поведения 

- Познавательное развитие  

   Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

      Образовательный процесс по организации образовательной деятельности 

«Познавательное развитие»  выстраивается по образовательным  направлениям:  

 Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 Познавательная  деятельность 

-  Речевое развитие  

   Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

- Художественно-эстетическое развитие  

    Предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.).  

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» условно делится на два 

направления:  

 Музыкальная деятельность 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Конструирование /ручной труд  

- Физическое развитие  

    Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 



       Вариативная  часть Программы формулируется участниками образовательного 

процесса  и раскрывает национально - региональный компонент посредством интеграции в 

общей структуре Программы. 

     Реализация содержания направлений   происходит  путем интеграции 

разнообразных видов детской деятельности по пяти  образовательным областям.   Цели 

и задачи каждого раздела  связаны между собой и взаимодополняют друг друга.  

      Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной 

среды, взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

    Цель взаимодействия педагогического коллектива МДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

     Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования и 

воспитания ребёнка с ОВЗ  происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно 

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

     Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  
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