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Пояснительная записка 
  
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти 
образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 
способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 
образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 
отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 
программу).  
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности для детей старшей 
группы.  
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 
обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общество.  
Нормативно-правовая база:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями 
на 28 июня 2014 года).   
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220).  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования».   
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».   
Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и критериях, 
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».   
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 
ИР535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».   
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28. 
 Основная образовательная программа ДОУ.  
Программа направлена на:  
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.  

В программе учитываются:  
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья;  
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- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  
Реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа или мини-группы, 
отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, формирование навыков 
в рамках непосредственно-образовательной деятельности, формирование навыка в рамках 
самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности и в играх с другими детьми и 
т.д.  
Для ребенка предусмотрен гибкий режим посещения образовательной организации. Гибкий и 
постепенный характер включения ребенка в образовательный процесс.  
На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с ребенком, 
формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, досуговые 
мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагога-психолога, учителя-логопеда и 
др.) в течение ограниченного промежутка времени.   
   
1.1.Значимые для реализации адаптированной образовательной программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития ребёнка с ОВЗ  
  
 Взаимоотношения в семье ребенка доброжелательные. Воспитанием занимаются оба 
родителя. Дома созданы условия для обучения и воспитания ребенка. Обращаются за 
консультацией к педагогам и врачам, выполняют их советы. Мать следит за внешним видом 
ребенка.  
У ребенка не спокойный сон, избирательный аппетит, медлителен в движениях. Очень 
избирательно контактирует с детьми и взрослыми. Автономен, пассивно уходит от контакта. 
Бывает заворожен, отрешен от происходящего. Предметы и игрушки не провоцируют его на 
специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как правило, не смотрит на 
сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от контакта, 
«утекает» или не реагирует вовсе. Взрослый выступает как инструмент для достижения 
предмета. Часто действует рукой взрослого.   

  
1. 2. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы   
  
Цель:   
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей  
  
Адаптированная образовательная программа направлена на реализацию задач:  
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• формирование социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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1. 3. Принципы к  формированию адаптированной образовательной программы 
  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
10)  принцип  коррекционно-компенсирующей  направленности  при  организации 
коррекционной работы со специалистами.  
Подходы:  
• Культурно – исторический подход  
• Личностно-ориентированный подход  
• Деятельностный подход  
 
1.4. Принципы построения образовательного процесса 
 
Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует инклюзивную 
практику, 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, 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; 
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• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 
детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 
методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный 
педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 
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, без барьерной 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 специалиста — установить доверительные партнерские 
отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 
родителей, 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. 
  

 
1.6. Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 
 
Процедур оценки результатов образовательной деятельности ДОУ, реализующих инклюзивную 
практику, может быть несколько. Одной из таких процедур является оценка соответствия 
деятельности организации целям, задачам и принципам инклюзивного образования. 
 
Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с принципами 
инклюзии 
№ Критерий Показатели Индикаторы 
1 Реализация  

индивидуально
го подхода 

Составление 
адаптированной 
образовательной 
программы для ребенка с 
ОВЗ с учетом данных 
диагностики 

Наличие адаптированных  
образовательных программ с 
оценкой хода их выполнения 

2 Обеспечение 
условий для 
самостоятельно
й активности 
ребенка 

Организация 
развивающей среды, 
наличие в режиме дня 
времени и форм для 
самостоятельной 
активности детей 

Планирование времени в 
режиме дня для 
самостоятельной активности 
детей. Методические 
рекомендации по психолого-
педагогическому 
сопровождению детей с 
разными образовательными 
потребностями в процессе 
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самостоятельной активности 
3 Активное 

включение в 
образовательн
ый процесс 
всех его 
участников 

Наличие психолого-
медико- педагогического 
консилиума 

Функционирование в ДОУ 
разнообразных форм работы, в 
том числе взаимодействие 
взрослых и детей 

4 Междисциплин
арный подход 

Обсуждение 
специалистами ПМПк 
особых образовательных 
потребностей детей с 
ОВЗ, составление и 
реализация 
адаптированной ОП 

Циклограмма проведения 
ПМПк, формы фиксации 
результатов 

5 Вариативность 
в организации 
процессов 
обучения и 
воспитания 

Вариативные 
образовательные 
программы, приемы, 
методы образования, 
организационные формы, 
вариативная 
образовательная среда 

Использование специалистами 
ДОУ разных методов и 
технологий обучения и 
воспитания, наличие 
методических материалов, 
обеспечивающих 
образовательный процесс 

6 Партнерское 
взаимодействи
е с семьей 

Организация партнерских 
форм взаимодействия с 
семьей, участие 
родителей в жизни ДОУ, 
консультации родителей 

Участие родителей в разработке 
и реализации адаптированной 
образовательной программы и 
индивидуального 
образовательного маршрута 

7 Функциониров
ание ДОУ 

Выстраивание 
образовательного 
процесса в соответствии с 
потребностями детского 
контингента, изменение 
образовательных условий 
в связи с диагностикой 
образовательных 
потребностей 

Соответствие качественного 
состава контингента детей, 
штатного расписания, 
методической базы и 
предметно-развивающей среды. 
Применение новых технологий в 
соответствии с выявленными 
потребностями детей 

 
II. Содержательный раздел  
 
2.1. Описание образовательной деятельности, адаптированной с учётом особенностей 
ребёнка с ОВЗ в соответствии с направлениями развития (образовательный компонент)  
  
Социально-коммуникативное развитие  
Познавательное развитие  
Речевое развитие  
Художественно-эстетическое развитие  
Физическое развитие  
  
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 
развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 
коллектив сверстников.        
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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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 традициями общечеловеческим ценностям; 
• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности. 
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 
общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 
деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 
способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 
основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 
возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 
коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 
направлениям: 
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 
окружающих взрослых и сверстниках; 
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 
воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться 
к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 
органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по 
формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для 
защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-
гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о 
своем здоровье и о средствах его укрепления. Примерное содержание работы по развитию 
культурно-гигиенических умений: 
• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 
индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 
• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 
процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными принадлежностями 
(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 
носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 
благодарность за оказываемые виды помощи; 
• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 
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раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться 
с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать 
опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.  
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 
чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма.  
Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 
поэтому при 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.  
Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений 
занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 
простейшими инструментами, такая работа включает: 
• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 
• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к 
труду; 
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 
• обучение уходу за растениями, животными; 
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование 
клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление 
поделок из коробочек и природного материала и др.); 
• изготовление коллективных работ; 
• формирование умений применять поделки в игре. 
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по 
подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 
деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 
индивидуальных особенностей. Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с 
ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 
контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 
ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами 
и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средство 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, родители, другие взрослые и сверстники.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 
внимания, памяти. Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 
 • формирование и совершенствование перцептивных действий;  
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  
• развитие внимания, памяти; 
 • развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  
 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются 
все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На 
их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 
предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 
ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 
необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 
отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 
или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 
подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе упражнений 
по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 
выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное 
на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 
развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 
овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 
знаний и представлений об окружающем мире.  
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. 
В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 
особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). Формирование элементарных математических 
представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 
соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 
времени и пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на 
сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 
При планировании работы по формированию элементарных математических представлений 
следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 
дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 
исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 
основе овладения языком своего народа.  
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Задачи развития речи:  
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 
грамматического; 
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной 
речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  
• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 
поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 
Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 
усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими;  
• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 
слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 
обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 
овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 
сила голоса, интонация);  
• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 
предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 
падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 
предложений); 
• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) 
и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 
дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 
обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 
спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя 
с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 
необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 
связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов;  
• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 
детей к обучению грамоте, чтению и письму; 
• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно 
связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 
различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 
чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 
слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие 
задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 
стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь 
разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 
наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 
 Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 
по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; 
в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым 
видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 
литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 
недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 
жизненный и нравственный опыт.  
Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 
происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 
художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 
овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.  

11  



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.  
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-
волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является 
основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.  
Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая 
проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 
определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений 
слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 
значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 
ситуацией, в которой происходит общение.  
У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие речевого 
развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, ограничении 
возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между словом и 
представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи 
уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с объектом 
действительности.  
Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения слухового 
анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в спонтанном 
овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с 
нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности каждого анализатора — 
зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит 
зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может воспринимать некоторые 
движения речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего 
взаимопонимания при выполнении заданий применяются графические приемы — таблички со 
словами, обозначаемые определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность 
детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, 
говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой 
деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. 
В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой 
деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 
последовательность обучения в зависимости от потребностей общения.  
Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, 
интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной 
логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), 
минимальными дизартрическими расстройствами. 
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 Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 
выстраивать индивидуально.  
 Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 
представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические 
категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 
грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 
Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 
специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 
дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 
нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно 
при помощи специалиста. 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 
решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 
умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  
Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:  
«Художественное творчество».  
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 
различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями 
здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 
особенностям.  
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, 
в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности 
и координации рук, укрепление мышц рук.  
В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, 
максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 
продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 
заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 
объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  
Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 
уменьшение влияния моторной недостаточности: 
• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 
снижению напряжения; 
• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;  
• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое сжатие 
кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты — 
утяжелители);  
• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой 
помогает действию руки ребенка).  
«Музыкальная деятельность».  
Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 
движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по 
степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 
следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 
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инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных 
инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями).  
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 
предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 
учитываются региональные и климатические условия.  
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 
коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 
специальные коррекционные задачи:  
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;  
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов;  
• развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности;  
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 
умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  
В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается 
адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 
направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 
ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 
ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 
социальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, 
общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты.  
Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой:  
• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых 
сверстников;  
• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 
препятствующих полноценной жизни;  
• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов 
вместо отсутствующих или нарушенных;  
• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 
функционирования в обществе; 
• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ 
жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 
• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  
• формировать желание улучшать свои личностные качества. 
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам 
детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей.  
 

14  



Формы организации коррекционно-развивающей деятельности (психологическая служба)  
Коррекционноразвивающие 
задачи по основным 
разделам индивидуальной 
программы сопровождения  

Рекомендуемые игры 
и упражнения  

Критерии успешности усвоения 
материала  

Формирование 
эмоционального контакта со 
взрослым и элементарной 
инструкции.  

«Возьми, кати», 
«Возьми положи, 
брось.»  «Кто 
спрятался?»  

Ребёнок слушает и действует по 
речевой инструкции. Подражает 
действию взрослого.  

Формирование представление 
о себе и о других.  

«Кто это?»,   
«Передай мяч», 
«Собери шишки»,   
«Я - Ты»   
«Ласковый ребёнок»  

Ребёнок учится использовать 
указательный жест.  
Закрепляется умение узнавать себя в 
зеркале, понимать местоимение Я – 
Ты. Обучается подражать 
эмоционально тактильным способам  

Формирование представления 
об использовании предметов, 
имеющих фиксированное 
значение.  

«Лови шарик», 
«Испечем пирог», 
(кинестетический  
песок)   
«Покорми мишку»,   
«Перевезем игрушки»  

У ребёнка формируется 
представление об использовании 
предметов орудий в деятельности 
учиться подражать действиям 
взрослого.  

Формирование предпосылок 
к продуктивным видам 
деятельности.  

«Игры с кинетическим 
песком»  
«Соленое тесто»  

Формирование интереса к лепке.  

Формирование мышления 
(наглядно действенное, 
образного).  

«Пирамида»  
«Матрешка»  
«Конструирование 
башни» «Разрезные 
картинки» (2 части)  

У ребенка формируются простейшие 
приемы установления тождества.  
Формируется представление в целом.  

 
2.2. Описание программ коррекционно-педагогической и психологической направленности 
(коррекционный компонент):  
Направления деятельности педагога- психолога: индивидуальные занятия, направленные на 
«простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, 
простейших игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком.  
Направления деятельности учителя- дефектолога: формирование навыков продуктивного 
взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование стереотипа поведения в 
организованной среде.   
Направления деятельности учителя- логопеда: формирование навыков простой 
коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи.  
  
Программы учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога-психолога разрабатывается 
специалистами Центра «Дар» г. Реж 
 
 2.3.  Особенности взаимодействия специалистов, сопровождающих реализацию 
адаптированной образовательной программы  
Алгоритм взаимодействия  
1. Психолого-педагогическая диагностика всеми специалистами и педагогами 
индивидуально (воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель -дефектолог);  
2. Совместная разработка и утверждение адаптированной образовательной программы 
всеми специалистами и педагогами в рамках ПМПк, определение ведущего специалиста – 
учителя-логопеда;  
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3. Учитель-логопед в качестве ведущего специалиста контролирует качество реализации 
адаптированной образовательной программы всеми специалистами;  
4. Учитель-логопед реализует программу логопедической работы, разрабатывает для 
воспитателя план индивидуальных занятий; для родителей разрабатывает индивидуальные 
занятия с ребёнком, регулярно передаёт тетрадь родителям, консультирует и обучает 
родителей по правильной организации развивающей помощи ребёнку дома;  
5. Педагог-психолог даёт рекомендации воспитателю по организации игровой 
деятельности, включению ребёнка в групповые формы работы, дает рекомендации родителям 
по развивающей помощи ребёнку дома;   
6. Воспитатель реализует адаптированную образовательную программу, учитывая 
рекомендации специалистов, информирует родителей и специалистов о динамике освоения 
программы ребёнком;  
7. Результаты промежуточного мониторинга обсуждаются всеми специалистами в рамках 
ПМПк, принимается решение о внесении изменений (при необходимости) в адаптированную 
образовательную программу.  
 
2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьёй ребёнка 
(воспитательный компонент)  
Педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания партнерских 
отношений с родителями:  
Проявлять уважение к родителям.  
Уважение выражается в профессиональной позиции педагога, признающего достоинства 
личности, ценности и значимости родителей.   
Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка.   
Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с ребенком и 
придерживаться ее и дома и в детском саду.  
Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции друг друга.   
Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. На первое место при 
взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное 
мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о 
помощи, право получать признание и т.д.   
Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет предупредить 
взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от неё.  
 

Целевая 
группа  

Задача  Форма  

Родители 
ребенка с  
ОВЗ  
  

Обучение  родителей   
технологиям 
сопровождения 
ребенка с ОВЗ  
Участие в реализации 
адаптированной 
образовательной 
программы  

Консультации  специалистов   (групповые,  
индивидуальные, по запросам  
родителей и по усмотрению педагогов); - 
проведение традиционных родительских 
собраний;  
- практические занятия с участием 
педагогов, родителей, ребенка;  
-открытые мероприятия;  
- организация и проведение совместных 
мероприятий.  

  
2.5. Формы организации деятельности ребёнка   
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  
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Все  коррекционно-развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые, 
интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями.    
Виды деятельности, через которые идет реализация АОП:  
• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
• Коррекционно-развивающая (на занятиях с учителем-логопедом, педагогом - психологом); 

Восприятие художественной литературы и фольклора;   
• Двигательная активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
• Игровая  деятельность  (включая дидактические,  подвижные,  сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры);  
• Познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование;  
• Музыкальная;   
• Изобразительная.  
  
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, 
улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.   
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 
подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 
использованием спортивного оборудования.   
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, 
чистотой рук и ногтей.   
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.   
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.   
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 
человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  
  
2.6.Специфические для АООП формы контроля освоения ребёнком с ОВЗ содержания 
(текущего, промежуточного, итогового)  
Освоение индивидуальной адаптированной образовательной программы не сопровождается 
проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанника.   
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагогов за детьми в 
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними, а также 
в рамках диагностики специалистов. Диагностика проводится через:   
• Наблюдение  
• Беседа  
• Анализ продуктов деятельности  
• Анализ речевых карт  
• Использование специализированных диагностических комплексов  
• Деятельностные пробы  
Методические пособия для проведения диагностики:  
• Логопедическое обследование   
• Дефектологическое обследование  
• Психолого-педагогическая диагностика   
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2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
ребенка с особыми образовательными потребностями 
 
В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально 
окрашенные» задачи.  
Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его 
культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 
практические компоненты содержания образования.  
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью одаренного ребенка. В организованной 
образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 
видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
- Совместная игра воспитателя и детей.  
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 
- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 
• Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой 
- это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и 
самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». 
• Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 
деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 
ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 
дней его жизни. 
 
2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы ребенка с особыми 
образовательными потребностями 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении 
(всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, 
ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений; 
• Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
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• Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
• Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 
• Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
•  «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  
• Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 
• Поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 
• Проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 
• Поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению 
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 
• Получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 
танцевальные импровизации и т. п.). 
• Специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными 
ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 
• Создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 
совместно найти правильное решение проблемы 
• Создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 
внимания к окружающим; 
• Создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 
перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений 
• Показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий. 
 
Достижение успеха порождает новый успех и усиливает уверенность ребенка в своих силах. Для 
того чтобы обеспечить ребенку ситуацию успеха необходимо: 
• демонстрировать любовь и уважение к ребенку; 
• обеспечивать эмоциональный, визуальный и тактильный контакт взрослого и ребенка; 
• ставить перед ребенком задачи в доступной ему форме; 
• знать обо всех попытках ребенка справиться с заданием; 
• избегать подчеркивания его промахов; 
• показывать удовлетворенность достижениями ребенка; 
• опираться на его сильные стороны; 
• позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно; 
• избегать дисциплинарных поощрений и наказаний; 
• принимать индивидуальность ребенка; 
• демонстрировать оптимизм; 
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• формировать чувство принадлежности к группе сверстников; 
• использовать поисковые способы ориентировочной познавательной деятельности 
(целенаправленные пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка);  
• внести юмор во взаимоотношения с ребенком. 
 
2.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АООП ДО и 
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов   
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-
методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается 
осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 
педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 
управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 
участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 
программ (далее - Участники совершенствования Программы). 
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 
развитии Программы будут включать: 
- предоставление доступа к открытому тексту АООП ДО в электронном и бумажном виде; 
- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 
- предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а 
также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 
образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 
совершенствования Программы. 
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 
запланирована следующая работа. 
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 
Участниками совершенствования Программы 
3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и 
т.д. 
4. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение ДОУ, 
реализующую Программу. 
 Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для создания 
развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 
реализации Программы. 
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь 
на повышение эффективности экономики содействия. 
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 
сотрудников ДОУ. 
- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 
необходимых для достижения целей Программы; 
- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т.ч. поддержке 
работы ДОУ с семьями воспитанников; 
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III. Организационный раздел  

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка:   
1. Включение в план образовательной деятельности воспитателя индивидуальных занятий по 
заданию учителя- логопеда, проведение логопедических пятиминуток, организация подвижных 
игр и пальчиковой гимнастики;   
2. Индивидуальная работа учителя- логопеда, воспитателя с ребёнком по формированию 
правильного звукопроизношения; использование письменной речи по необходимости для 
обогащения словарного запаса.   
3. Обеспечение  постепенного  усложнения  речевых  и  речемыслительных 
 заданий; планирование воспитателями фразового материала для его спонтанного или 
специального изучения в ходе режимных моментов, быта.  
4. Специальный подбор соответственно тематическому планированию и рекомендациям 
учителя-логопеда художественной литературы и иллюстративного материала;   
5. Организация подгрупповой совместной деятельности с детьми (игровой, продуктивной) 
по рекомендации педагога-психолога;  
6. Активное включение ребенка в групповые формы работы, привлечение к участию в 
диалогах в течение дня в совместной деятельности;  
7. Организация специальной просветительской работы по формированию у видящих детей  и 
их родителей представления о ребенке с нарушением зрения, видах помощи, которые они могут 
оказывать ребенку, мерах предосторожности в играх в отношении технического устройства;  
9. Чередование совместной и самостоятельной деятельности ребёнка предоставление 

возможности для отдыха, уединения, умеренный темп деятельности;   
10. Взаимодействие педагогов и специалистов по организации сопровождения ребенка;  
11. Регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому всех 

участвующих в занятии специалистов, родителей;   
12. Предъявление инструкций – четко, с использованием стимулирующей и организующей 

помощи при необходимости.  
 

3.2.Описание материально-технического обеспечения Программы Программное 
обеспечение.   
1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение 
и воспитание. - М.:Просвещение, 2010.   

1. Программа для специальных дошкольных учреждений: воспитание и обучение детей с 
интеллектуальной недостаточностью. Под.ред. Л. А. Тимофеевой - Мн.: , 2007   
  
Перечень наглядного и дидактического материала, используемого для достижения 
планируемых результатов АОП.   

Наглядно- дидактические пособия: 
Расскажите детям:   
«О деревьях»   
«Об овощах»   
«О домашних животных»   
«О насекомых»   
«О птицах»   
«О фруктах»   
«О садовых ягодах»   
«О грибах»   

Дидактические настольные игры:   
«Домашние и дикие животные»   
«Мозаика»   
«Кубики в картинках»   
«Шнуровка»   
«Времена года»   
Лото «Зоопарк»   
Паззл «Животные»   
«Геометрические фигуры»   
«Пуговица»   
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«О бытовых приборах».   
«О рабочих инструментах»   

«Геометрическое полотно»   
«Счет и цвет»  

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 
картинках»:   
«Собаки: друзья и помощники»   
«Животные жарких стран»   
«Ягоды садовые»   
«Домашние животные»   
«Деревья и листья»   
«Насекомые»   
«Фрукты»   
«Животные средней полосы»   
«Автомобильный транспорт»   
«Посуда»   
«Хохлома»   
«Полхов-Майдан»   
«Дымковская игрушка»   
«Овощи»   
«Автомобильный транспорт»   
«Посуда»   
«Основные движения»   
«Виды спорта»   

Дидактическое пособие «Рассказы по 
картинкам»:   
«Родная природа»   
«Профессии»   
«Теремок»   
«Распорядок дня»   
«В деревне»   
«Великая отечественная 
война»  «Защитники 
отечества»  
«Окружающий мир»:  
«Растения водоемов»   
«Одежда для девочек»   
«Игрушки»   
«Обувь»   
«Мебель»   
«Родная природа»   
«Растения водоемов»   
 

Дополнительные материалы и оборудование:   
- наборы мозаики: пластмассовые и магнитные различных геометрических форм и 

размеров;   
-  строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строительный 

материал, строительные наборы, состоящие из однотонных и разноцветных предметов 
различной геометрической формы, пластмассовые конструкторы (ЛЕГО), 
металлические конструкторы, мелкий конструкторский материал, модули;   

- сборно-разборные игрушки: матрёшки, пирамидки, сказочные персонажи, куклы, 
животные;   

- наборы мелких сюжетных игрушек: зайчики, мишки, рыбки, куколки, машинки и т. д.;   
- набор картинок (сюжетных и предметных): разрезных, с прорезями круглой, 

квадратной, треугольной формы;  
- наборы палочек.  
- набор карточек PECS.  

 
 
3.2.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
  

Параметр  Исполнение  Ресурс для 
исполнения  

Ответственный  

Организация пространства    

Обеспечение  
помещений  сада  
специализированным  
оборудованием  и 
приспособлениями  

Наличие  доски, стола, 
стула,  зеркала  с 
подсветкой  для  
индивидуальной работы  
  

МБДОУ  Воспитатель, 
старший 
воспитатель 
заведующий  

Организация оптимального временного режима    
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Условия включения 
ребёнка  в  
деятельность группы  

Время пребывания – 
группа полного дня. 
Дозированное сочетание 
групповых, подгрупповых 
и индивидуальных форм.  

МБДОУ  Воспитатель, 
старший 
воспитатель 
 

  
 3.2.2.Описание  кадровых  условий  реализации  адаптированной 
 образовательной программы  
Обязательное сопровождение образовательного процесса специалистами, имеющими высшее 
дефектологическое образование: учителем-логопедом. Все педагоги (воспитатели группы, 
музыкальный руководитель и др.) должны иметь педагогическое образование.  
 
3.3.Финансовые условия реализации в рамках финансирования.  
 
3.4.  Режим дня в соответствии с ООП МБДОУ.  
Расписание:  

Учитель -логопед  По плану работы Учителя -
логопеда 

Индивидуальные 
занятия,  
сопровождение  
  
  
  
  
  

Педагог-психолог  По плану работы педагога -
психолога  

Учитель-дефектолог  По плану работы Учителя 
-дефектолога 
 

Консультации (родителей)  Среда   

Консультации(педагогов)  Четверг   

ПМП-консилиум  согласно плану ПМПк   

   
3.5.Особенности включения в традиционные события, праздники, мероприятия  
Полное включение во все мероприятия группы с учетом индивидуальных особенностей 
ребенка.  
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