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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 
Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья Муниципального 
бюджетного д о ш ко льн  о г о о бразовательного учреждения «Детского сада № 8 
комбинированного вида», находящегося по адресу: 188309, Ленинградская область, 
г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 15а (далее– Программа) разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 
1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 
30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 
зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) 
(далее –ФГОС ДО) и федеральная адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 
ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 
регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 
нормативно- правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях истратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальныхцелях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный  закон  от  24  сентября  2022  г.  №  371-ФЗ  «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»; 

‒  федеральный государственный образовательный    стандарт 
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дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 
2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 
ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 
регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 
1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 
72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 
июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 
регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодѐжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в 
Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Устав ОО; 
‒ Программа развития детского сада; 
‒ Положение об оказании логопедической помощи. 
Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 
‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 
идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования(далее– 
ДО),ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям российского народа,воспитание подрастающего 
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поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи,большой и 
малой Родины; 
- создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 
обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 
ребенку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия 
ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 
направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 
культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с 
учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для 
обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность 
детей и их родителей: 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 
40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 
которой: 

 

 
ДОО, 

‒ рабочая программа воспитания, 
‒ режим и распорядок дня для групп компенсирующей направленности 
 
‒ учебный план, 
‒ календарный учебный график, 
‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 
содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и 
подходы к ее формированию; планируемые результаты освоения в виде целевых 
ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие, в 
соответствии с федеральной программой и с учетом используемых методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов; 

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик; 
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‒ способов поддержки детской инициативы; 
‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся; 
‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся. 
Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 
приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 
‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 
‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); 
‒ материально-техническое обеспечение Программы; 
‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
В разделе представлены режим и распорядок дня в группах компенсирующей 

направленности, календарный план воспитательной работы. 
Сведения об осуществлении образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности 
для детей с ОВЗ: 

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 
осуществляется порезультатам ТПМПК. 

Контингент воспитанников составляет: 
Возрастная 

категория детей 
Направленность групп Количество 

групп 
От 5 до 6 лет старшая компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 
1 

От 6 до 7 лет подготовительная компенсирующей 
направленности для детей с ТНР 

1 

От 3 до 5 лет разновозрастная группа 
компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР 

1 

От 5 до 7 лет разновозрастная группа 
компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР 

1 

 

 
1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Целью реализации Программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 
ребёнка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями 
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его развития и состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 
каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов. 

Задачи Программы: 
-реализация содержания адаптированной образовательной программы; 
-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 
образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с 
ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 

 
1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой 
Программа построена на следующих принципах: 
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1.2.1 Общие принципы и подходы к формированию Программы: 
-поддержка разнообразия детства; 
-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
-позитивная социализация ребенка; 
-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество Организации с семьей; 
-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. 

1.2.2 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 
лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 
потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 
поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи и др.); 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 
такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 
мотивы, способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 
с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 
ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 
Деление  Программы  на  образовательные  области  не  означает,  что  каждая 
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образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 
и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 
ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 
адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией 
остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 
особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 
1.3 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 

 
1.3.1 Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
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– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 
речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 
синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 
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– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 
счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 
личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

 

 
1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе (система педагогической оценки) 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 
дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 
качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС и 
Программы в дошкольном образовании детей с ОВЗ направлено в первую очередь 
на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 
деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 
управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации 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 обучающихся; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 
могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 
основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей 
с ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально- 
типологические особенности развития ребенка. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

− педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

− детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

− карты развития ребенка с ОВЗ; 
− различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 
числе, его динамики. 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами Программы 
оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 
современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 
организационных форм дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития детей с ОВЗ в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно- 

реабилитационной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

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

дошкольного образования для детей с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, 
региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 
программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 
всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования детей с ОВЗ на уровне Организации должна 
обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 
выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 



15  

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ОВЗ; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ОВЗ. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 
условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и 
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 
экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический 
коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 
над программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 
образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 
основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 
условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 
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других условий реализации, адаптированной основной образовательной программы 
в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 
дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 
педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
1.5 Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Название 
дополнительной 
программы, автор 

Цель, задачи программы 

Программа 
художественно - 
эстетического развития 
детей 2 -7лет в 
изобразительной 
деятельности И.А. 
Лыкова «Цветные 
ладошки». 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного 
возраста эстетического отношения и художественно - творческих 
способностей в изобразительной деятельности. 
Задачи программы: 
1) Развитие эстетического восприятия художественных образов 
(в произведениях искусства) и предметов (явлений) 
окружающего мира как эстетических объектов. 
2) Создание условий для свободного экспериментирования с 
художественными материалами и инструментами. 
3) Ознакомление с универсальным «языком» искусства – 
средствами художественно-образной выразительности. 
4) Амплификация (обогащение) индивидуального 
художественно- эстетического опыта (эстетической 
апперцепции): «осмысленноечтение» – распредмечивание и 
опредмечивание – художественно-эстетических объектов с 
помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 
эстетического выступает 
цельный художественный образ как универсальная категория; 
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 интерпретация художественного образа и содержания, 
заключенного в художественную форму. 
5) Развитие художественно-творческих способностей в 
продуктивных видах детской деятельности. 
6) Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7) Создание условий для многоаспектной и увлекательной 
активности детей в художественно-эстетическом освоении 
окружающего мира. 
8) Формирование эстетической картины мира и основных 
элементов «Я-концепции-творца». 

Программа Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и 
музыкального улыбкой; сохранение и развитие высокой чувствительности 
воспитания детей воспитанника к шумовому и музыкальному миру; развитие 
дошкольного возраста творческих способностей детей через самовыражение. 
«Ладушки» И. Задачи программы: 
Каплуновой, И. 1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных 
Новоскольцевой. образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: развитие слуха – 
 научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 
 отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, 
 дать представление об энергетическом происхождении звуков, 
 шумов, музыки в природе, развитие внимания, развитие 
 чувства ритма, развитие индивидуальных музыкальных 
 способностей. 
 3. Приобщить воспитанников к русской народно традиционной и 
 мировой музыкальной культуре. 
 4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в 
 различных видах музыкальной деятельности. 
 5. Развивать коммуникативные способности. 
 6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных 
 форм и жанров. 
 7. Использовать гармонизирующее действие музыки на 
 психическое расслабление воспитанника. 
Программа психолого- 
педагогических занятий 
для дошкольников 
Н.Ю.Куражевой, 
И.А.Козловой, 
А.С.Тузаевой «Цветик- 
семицветик» 

Цель: 
Создание условий для естественного психологического развития 
ребенка. 
Задачи: 
развитие познавательных и психических процессов — восприятия, 
памяти, внимания, воображения; 
развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, 
нагляднодейственного, наглядно-образного, словесно-логического, 
творческого и критического мышления; 
развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир 
человеческих эмоций; 
развитие личностной сферы — формирование адекватной 
самооценки, повышение уверенности в себе; 
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 развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 
протекания процесса общения; 
развитие волевой сферы — произвольности и психических 
процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения 
в школе; 
формирование позитивной мотивации к обучению. 

Планируемыми результатами психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников можно считать развитие у детей с 
ЗПР психических процессов в соответствии с УВН, а также 
предпосылок учебной деятельности. 

В основу успешной социализации и адаптации 
воспитанников положена парциальная программа О.Л. Князевой, 
Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой «Безопасность» 

 
Цель: 
Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за 
свое поведение. 
Задачи: 
формирование ценностей здорового образа жизни; 

формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 
общественном транспорте; 

формирование знаний об осторожном обращении с опасными 
предметами и правильном поведении при контактах с 
незнакомыми людьми. 

В основу дополнительных общеразвивающих программ заложены принципы: 
− доступность, учет индивидуальных особенностей ребенка; 
− соответствие условий, систематичность и последовательность: подача 

материала отпростого к сложному, повторение усвоенного; 
− занимательность: предложенный материал должен быть понятным, игровым. 
Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с 

личностно- ориентированными, деятельностным, культурологическим подходом. 
Планируемые результаты освоения парциальной программы О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой «Безопасность» 
− формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них, 
− приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения, 
− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
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опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Содержание 
образовательной деятельности с детьми по парциальной программе О.Л. Князевой, Р.Б. 
Стеркиной, Н.Н. Авдеевой «Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015.- (стр11-32). 

Планируемые результаты освоения программы психолого-педагогических занятий 
для дошкольников Н.Ю.Куражевой, И.А.Козловой, А.С.Тузаевой «Цветик-семицветик» 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; 

− ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 
В содержательном разделе Программы представлены: 
-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти 
образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 
образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 
образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 
детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 
образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 
деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 
развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 
парциальных программах; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально- 
психологических особенностей воспитанников с ОВЗ, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

-программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 
климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 
Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 
Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 
обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 
специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 
принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 
образования детей с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной 
деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 
неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития детей 
с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
для детей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей. 
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При включении обучающегося с ОВЗ в группу общеразвивающей 
направленности его образование осуществляется по основной образовательной 
программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная 
работа/инклюзивное образование» или по адаптированной образовательной 
программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

 
2.2. Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 
основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 
сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
– развития игровой деятельности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми  взрослые 
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создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 
со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 
речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 
разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 
коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 
предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 
материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение 
способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 
мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 
дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- 
развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 
организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 
недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно- 
дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 
активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно- 
развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 
терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 
детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 
их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 
ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 
Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны 
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и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 
предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 
устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, 
на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 
старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 
виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно- 
развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
работающие с детьми с ТНР. 

Познавательное развитие 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования 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.), 

- формирования первичных представлений 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; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о 
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 
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используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 
причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 
внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 
игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 
период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире и элементарных математических 
представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 
представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 
математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 
задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 
сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 
зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от 
этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 
народов. 

Речевое развитие 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 
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- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 
формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 
в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 
понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой 
речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 
рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 
иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 
детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 
Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 
различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 
ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр 
и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 
позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 
создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 
предметный, социальный и игровой опыт детей. 

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. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 
детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 
грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 
особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 
речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 
содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 
другие специалисты. 

Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 
условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере 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 к эстетическому познанию и 
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 
деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 
др. 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 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. 
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В сфере 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. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям 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. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 
отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 
изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 
коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 
материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 
решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный,  межличностный,  игровой  и  познавательный  опыт  детей. 
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Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 
косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно- 
образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 
детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 
навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 
характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 
Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 
понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 
выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 
музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 
применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 
физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя- 
логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 
Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
– формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта, 
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овладения подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей 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. 

В сфере 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 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 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. 

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. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 
жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 
подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности  в  выборе  содержания  работы.  Этот  принцип  обеспечивает 
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непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 
занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 
разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 
Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 
торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 
ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в 
различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 
самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 
проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 
адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 
подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 
развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 
спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 
дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 
занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 
физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления 
их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 
развитию двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения 
важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 
игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 
материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 
жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 
безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 
Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 
мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового  платка, 
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салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход 
за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 
детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 
вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 
продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением 
тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 
элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 
возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 
правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, 
о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 
детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 
том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 
чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 
обстоятельствах нездоровья. 

 
2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми 
Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 
- характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

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

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 
среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
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равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 
к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 
боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 
как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 



33  

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 
(законными представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 
ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. 
Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 
непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 
отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные 
специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 
детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, педагогом- 
психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 
обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 
восстановления нарушенных функций у детей. 

2.4.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 
периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 
ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир 
и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 
надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение 
на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 
влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 
Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 
социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 
человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого- 
то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения 
такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как 
детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из 
важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой 
связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 
повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов– активизировать 
роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 
понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 
полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 
является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 
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поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 
активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 
обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение 
педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно- 
образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 
социальных сетях и др.); 

Планируемые результаты работы с родителями: 
– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
 

 
2.5 Программа коррекционно-развивающей работы с обучающимися с тяжелыми 
нарушениями речи 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 
речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 
нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 
консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 
направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 
разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 
работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 
представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 
дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 
дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 
ТНР; 

- познавательное развитие, 
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- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 
целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 
детейс ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 
способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 
уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой 
патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой 
речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 
для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 
(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 
коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 
их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 
определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 
навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной 
организации в группах компенсирующей направленности, планируется в 
соответствии  с  возрастом  воспитанников,  уровнем  их  речевого  развития, 
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спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 
Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 
др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 
психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 
возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в 
ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 
нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 
использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 
средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 
разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 
образовательных организаций при реализации АОП; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2х раз в 
неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 
реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 
форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 
обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 
речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 
воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 
ребенка;  изучение  медицинской  документации,  отражающей  данные  о 
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неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 
состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 
условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 
подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 
работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 
возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 
нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 
ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 
речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 
этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути 
и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 
речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 
функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 
предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью 
уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 
овладения родной речью), психического и физического развития проводится 
предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 
является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 
определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 
адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 
развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 
соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 
опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
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конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 
звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 
ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 
оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 
национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 
возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 
лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние 
питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 
«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 
вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 
параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и 
содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 
речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 
употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 
обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 
предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 
частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих 
атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 
эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 
объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и 
т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 
определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 
речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 
предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 
употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 
речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 
использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 
заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения 
и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 
несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 
реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 
вступительной   беседы.   Для   определения   степени   сформированности 
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монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 
составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 
передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 
рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 
средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 
опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 
рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 
пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 
простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 
языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 
использования лексико-грамматических средств языка и правильность 
фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 
особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 
предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции 
к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 
соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 
со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 
произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 
согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 
начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 
овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 
картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 
обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 
Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 
сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 
При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 
методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 
сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно- 
демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 
нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 
произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 
звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 
ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 
родного языка с возможным применением адаптированных информационных 
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технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 
синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, 
первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 
звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 
сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и 
т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно- 
речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 
обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: 

первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 
вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной 

речи; 
третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 
фонетико-фонематическогокомпонентов языка; 

четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с 
нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 
развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 
об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к 
категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к 
детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, 
скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и 
начале оказания этим детям своевременной медико-психолого-педагогической 
помощи. Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих 
коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 
речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений 
речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к 
группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или 
психическом развитии. Родители информируются о влиянии эмоционального 
общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 
основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального 
развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 
предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 
кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 
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создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 
артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать 
у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию 
и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 
внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать 
умение локализовать звук в пространстве. 
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнемречевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 
активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы 
учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 
обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 
откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 
числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 
происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 
фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 
крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 
отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 
единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 
делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 
ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 
логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 
добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 
коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 
соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 
значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 
которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 
некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 
помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 
проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 
оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 
процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 
памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 
коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно- 
двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевойсферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 
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в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 
признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 
восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 
первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 
существительных,  наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 
«мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», 
«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 
Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 
фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 
внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 
(окончаний, суффиксов и т.д.); 
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 
звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 
сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 
Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 
слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 
Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 
комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 
речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 
возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 
мышления,   моторно-двигательных   и   оптико-пространственных   функций 
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соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 
детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 
использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, 
понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 
сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речьюс элементами лексико- 
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 
понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 
овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 
простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного 
звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 
согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З 
сложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 
слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 
«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 
структур. 

-развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 
только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 
расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 
введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 
уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 
противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение 
объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 
красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 
(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 
образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - 
треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 
приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 
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- закрепление произношения многосложных слов с различными 
вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 
речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 
экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 
заданной последовательности, составление предложений с разными видами 
придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 
представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 
текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 
которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 
произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 
заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 
самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 
звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 
роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 
является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 
звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 
признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 
закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 
теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 
упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 
выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших 
односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 
анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза 
совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. 
Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 
используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 
звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 
быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 
произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 
количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 
учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 
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Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных 
из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 
слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 
опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 
обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 
записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 
разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 
соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 
звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без 
помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 
стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым 
слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение 
которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов 
путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 
согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 
достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование 
и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее 
развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 
гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и 
опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 
возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 
пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 
соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 
самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 
развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фо- 
нетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей 
сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи(четвертым 
уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 
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- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 
процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 
девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 
изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 
оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 
подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 
неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), 
объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 
широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 
женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), 
преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель – 
читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной  развернутой  фразовой  речи:  закрепление 
навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 
предложений путем введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 
правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 
высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 
анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 
словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно- 
двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно- 
ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 
системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 
работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 
отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 
речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 
работы в зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной 
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группы планируется: 
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 
высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 
практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 
словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 
слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 
этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 
звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 
слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 
(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 
ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 
предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 
детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно- 
развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 
различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 
вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 
поведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо- 
ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 
организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 
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пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 
- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 
должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 
адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 
логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к 
оригиналухудожественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и 
т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 
сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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2.6  Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования (далее – Программа, Программа воспитания), предусматривает 
обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 
требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 
2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 
ОВЗ в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 
общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы 
воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 
портале https://fgosreestr.ru. 

Под воспитанием понимается «деятельность,  направленная  на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему  поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа  воспитания  основана  на воплощении  национального 
воспитательного идеала, который понимается как высшая  цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные 
и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 
определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 
участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 
образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 
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гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 
ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 
образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально- 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 
другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 
Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела – 
целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
2.6.1. Целевой раздел 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 
российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 
людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 
с  базовыми  национальными  ценностями,  нормами  и  правилами,  принятыми 
в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 
год, 
1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и 
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 
нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 
соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Методологические основы и принципы построения Программы 
воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются 
антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 
Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 
определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 
идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 
мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 
смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 
периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 
разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 
ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
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возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 
котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 
ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 
разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 
родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и 
учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. 

Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 
которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 
является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
• быть  примером  в  формировании  полноценных  и  сформированных 
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ценностныхориентиров, норм общения и поведения; 
• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 
направленность; 

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 
основе чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 
проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 
щедрость, доброжелательность и пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 
ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 
задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 
поведение ребенка сильно различается 
дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 
которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 
отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 
ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 
нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 
ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 
зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 
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способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 
дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 
Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 
впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 
его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 
умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 
поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 
общности. 
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как 
со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 
старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 
следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 
младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 
подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 
инклюзивного образования 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 
составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 
создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 
обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 
необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 
детей первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 
тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
уважительное отношение к личности воспитанника, в том числе с ОВЗ; 
умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
умение видеть и слышать воспитанника, в том числе с ОВЗ, сопереживать ему; 
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уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми, в том 
числе с ОВЗ; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 
время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников, в том 
числе с ОВЗ; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 
детьми, в том числе с ОВЗ; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам, в 
том числе с ОВЗ; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, в том 
числе с ОВЗ; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 
на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 
содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 
воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 
цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 
культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, 
и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная  активность,  в  рамках  которой  он  реализует  свои  базовые 
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устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы 
воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с 
ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 
человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления 
воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 
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Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и 
дел. 

Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, 
обладающий  первичной  картиной  мира  на 
основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 
природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий 
трудолюбие 

  при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико- Культура и Способный воспринимать и чувствовать 
эстетическое красота прекрасное в быту, природе, поступках, 

  искусстве, стремящийся к отображению 
  прекрасного в продуктивных видах 
  деятельности, обладающий зачатками 
  художественно-эстетического вкуса. 
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2.6.2. Содержательный раздел 
 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 
ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 
собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 
их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 
Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке с ОВЗ нравственных качеств, 
чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 
своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 
компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 
края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 
России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
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Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 
природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении детей с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 
России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение детей с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека. 

 
Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 
сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 
действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно- 
смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 
грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 
быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 
общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника с ОВЗ 
представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 
школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
• Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей с ОВЗ в 
группе в различных ситуациях. 

• Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

• Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 

воспитывать у детей с ОВЗ навыки поведения в обществе; 
учить детей с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 
учить детей с ОВЗ анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 
Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 
экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 
чтения и просмотра книг; 
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организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной 
и исследовательской деятельности детей с ОВЗ совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 
Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела происходит в виде 
любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики 
и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 
гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 
отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 
окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 
том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с 
ОВЗ в ДОО. 
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 
определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое 
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 
формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в 

игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 
 

Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок с ОВЗ обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 
выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 
условии труд оказывает на детей с ОВЗ определенное воспитательное воздействие и 
подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 
приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 
воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям с ОВЗ видами труда взрослых и 
воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 
следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с 
ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 
навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной 
жизни,  использовать  его  возможности  для  нравственного   воспитания 
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дошкольников; 
воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 
сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы 
они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей с ОВЗ 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 
труда, желанием приносить пользу людям. 

 
Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 
усваиваются   ребенком   с   ОВЗ   вместе   с   опытом   поведения, 
с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 
3) развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности; 
6) формирование у детей с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

учить детей с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 
их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 
общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 
вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; 
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не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться 
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка с ОВЗ ценностного 
отношения 
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 
духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
детей с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества детей с ОВЗ, широкое 
включение их произведений в жизнь ДОО; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 
др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 
ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса 
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить: 
региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ОО; 
воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и 
т. д.; 

воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 
принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 
муниципальные и т.д.; 

ключевые элементы уклада ОО; 
наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 
существенные  отличия  ОО  от  других  образовательных  организаций  по 
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признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 
решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 
партнерами ОО; 

особенности ОО, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 
инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 
представителями) детей с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на 
принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 
воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и 
формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении 
сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 
воспитательной работы. 

 
2.6.3 Организационный раздел 

 
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 
ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 
дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 
в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 
материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности 
обучающихся с ОВЗ. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
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психологических, национальных и пр.). 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 
руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников с ОВЗ, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 
и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 
безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 
детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми с ОВЗ друг с другом. Уклад 
включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 
участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 
проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 
отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 
 

№ 
п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности 
ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 
поведения для детей и взрослых, 
внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное 
ценностно-смысловое наполнение 
во всех форматах 
жизнедеятельности ДОО: 
специфику организации видов 
деятельности; 
обустройство развивающей 
предметно-пространственной 
среды; 
организацию режима дня; 
разработку традиций и ритуалов 
ДОО; 
праздники и мероприятия. 

ФАООП ДО и Программа воспитания. 
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3. Обеспечить принятие всеми 
участниками образовательных 
отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке 
сотрудников. 
Взаимодействие ДОО с семьями 
воспитанников. 
Социальное партнерство ДОО с 
социальным окружением. 
Договоры и локальные нормативные 
акты. 

 
Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 
ориентиры. Воспитывающая среда – 
это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 
особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 
«от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 
ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с 
ОВЗ и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 
целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, 
в особенности – игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События ДОО 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка с ОВЗ и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 
опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 
ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком с ОВЗ 
совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 
происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 
быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. 
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная  беседа,  общие  дела,  совместно  реализуемые  проекты  и  пр. 
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Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 
ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО проходит в следующих формах: 
разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 
конструирование, спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей с ОВЗ со старшими, младшими, 
ровесниками, 
с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 
(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 
традиций народов России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей 
младших групп и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 
Это помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 
группе и спроектировать работу с группойв целом, с подгруппами детей, с 
каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе, а именно: 

- знаки и символы государства; Ленинградской области, г. Гатчины. 
- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 
- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность (Гатчинский парк, Приоратский парк); 
- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 
- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей (Гатчинский ТЮЗ, библиотека им. А.С. Пушкина, виртуальный 
Русский музей); 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 
развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 
знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира (ДДТ 
«Журавушка», Районный центр детского творчества, центр информационных технологий); 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 
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также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 
- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта 
(спортивный комплекс «Арена», «Антлантик», «ФитнесХаус», «Скейт парк»). 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 
культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 
народа (музей истории Гатчины, Гатчинский дворец - музей, Приоратский дворец – музей, 
музей авиации). 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 
материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания 
детей с ОВЗ дошкольного возраста. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Количественный состав кадров 

 
Численный состав Всего педагогов: 26 

Из них воспитателей –17 
Специалистов - 9 
Из них: Музыкальный руководитель – 2 
Учитель логопед – 3 
Педагог-психолог – 1 
Учитель – дефектолог – 2 
Инструктор по физической культуре – 1 

Возраст педагогов 20-30 лет – 6 
30-55 лет – 13 
Свыше 55 лет – 7 

Профессиональный уровень кадров 
 

Критерии 
самообследования Результаты проведенного самообследования 

Образовательный 
уровень 

Высшее профессиональное образование – 19 
Среднее профессиональное – 7 

Уровень 
квалификации 

Высшая категория – 6 
Первая категория – 9 
Соответствие занимаемой должности – 10 

Своевременность 
прохождения 
повышения 
квалификации 

В 2020 году прошли профессиональную переподготовку- 1 педагог, 
повысили квалификацию через курсы повышения квалификации – 10 
педагогов; 
в настоящее время проходят обучение в ВУЗах – 3 педагога 

 
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 
обеспечения реализации программы воспитания ДОУ включает: 



71  

• Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Приказ №1022 от 24.11.2022 

• Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ « О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г.(ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 
• Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированноговида»; 
• Календарный учебный график; 
• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательнойдеятельности в ДОУ. 
• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатноерасписание, тарификационные списки). 
 
 

1. Решения о внесении изменений в должностные инструкции педагогов по 
вопросам воспитательной деятельности; 

2. Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного процесса; 
3. Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами; 
4. Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей программы воспитания; 
 
 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 
системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 
национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 
ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 
образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 
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для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 
уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности  и самостоятельности, сопричастности  к реализации целей и 
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 
родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 
образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 
и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- 
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 
ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 
группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка 
в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 
опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 
организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
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стороны всех участников образовательных отношений; 
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 
и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 
ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

8) 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. 

 
Примерный календарный план воспитательной работы 
На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 
• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 
• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 
• организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 
может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 
варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 
яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 
культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 
быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 
алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из 
форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 
на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 
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находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 
поведении. 

 

2.7 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 
лет в изобразительной деятельности. И.А. Лыкова «Цветные 
ладошки». 

Общие положения 
Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с 
самого раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает 
как содержательное основание эстетического отношения ребенка, представляет 
собой систему специфических (художественных) действий, направленных на 
восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в 
целях эстетического освоения мира. Современный взгляд на эстетическое 
воспитание ребенка предполагает единство формирования эстетического отношения 
к миру и художественного развития средствами разных видов изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. Программа И.А. 
Лыковой представляет собой оригинальный вариант реализации базисного 
содержания и специфических задач художественно-эстетическогообразования детей 
в изобразительной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 
− принцип культуросообразности, 
− принцип сезонности, 
− принцип систематичности и последовательности, 
− принцип цикличности, 
− принцип оптимизации и гуманизации воспитательного процесса, 
− принцип развивающего характера художественного образования, 
− принцип природосообразности, 
− принцип интереса. 

Особенности осуществления образовательного процесса 
Программа содержит систему мероприятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп ОУ. Дошкольник в своем эстетическом 
развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до 
возможности создания оригинального образа адекватными выразительными 
средствами. Движение от простого образа представления к эстетическому 
обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его 
внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием 
взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры. 
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Планируемые результаты освоения Программы 
1) Способность эмоционального переживания. Ребенок не только видит, но и 
ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником событий и 
явлений, передаваемых художественным произведением. 
2) Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру 
возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию 
мотивационной установки на активное участие в художественной деятельности. 
3) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 
апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 
экспериментированию (поисковым действиям). Художественный опыт передается 
ребенку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребенок 
приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, начинает 
осваивать их «язык» изобразительно-выразительные средства. На этой основе у 
ребенка формируются практические художественные умения и в результате – 
складывается опыт художественно-творческой деятельности. Появляются 
способности, позволяющие ребенку самостоятельно переносить свой опыт (уже 
знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые 
условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 
4) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 
исполнительство и творчество). Овладение детьми обобщенными (типичными) и 
самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и 
достаточными во всех видах художественной деятельности (содержание 
образовательной деятельности с детьми по парциальной программе И.А. Лыковой 
«Цветные ладошки» художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности 
–М.;ИД «Цветной мир»,2015. (стр. 47118). 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»И. Каплуновой и И. Новоскольцевой 
Общие положения 
Программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший 

дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5до 6 лет) 
и подготовительный(от 6 до 7 лет). 

Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение: 
− Музыкально-ритмическое движение; 
− развитие чувства ритма, музицирование; пальчиковая гимнастика; 
− слушание музыки; распевание, пение; 
− пляски, игры, хороводы. 

Данная программа является синтезом двух различных программ – программы 
музыкального развития в детском саду «Ладушки», (авторы И. Каплунова и И. 
Новоскольцева) и пособия «Аудиальное развитие детей в процессе самовыражения» 
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А.Ф. Лобовой. Наряду с традиционными видами музыкальной деятельности, в 
программе использована техника аудиального развития ребенка, которая 
предложена в виде упражнений, а также даны различные виды фантазирования. Так 
же программа предлагает использование для восстановления психического и 
соматического здоровья детей сеансы музыкотерапии. В центре любых 
педагогических процессов должен находиться ребенок, а полезность содеянного 
определяется его здоровьем: соматическим, психическим и ментальным. Сейчас, в 
наше время экологических и социальных проблем, тема детского здоровья звучит 
особенно актуально. В рабочей программе предложены новые взгляды на развитие 
творческих способностей воспитанников через аудиальное развитие. Аудиальное 
развитие – это предмузыкальное развитие. Это фундаментальный уровень, без 
которого не могут полноценно развиваться музыкальные способности ребенка. 
Более того, именно аудиальные способности помогают воспитаннику 
адаптироваться к невидимому миру, защититься от негативного и вредного 
звукового потока, что не способна сделать даже музыка. Научившись 
восстанавливать энергетический баланс в процессе качественного аудиального 
развития, человек может восстановить свое здоровье. 

1) Музыкотерапия. 
О сильнейшем воздействии музыки на организм человека знали еще в древние 

времена и использовали ее в терапевтических целях. Пагубное воздействие 
агрессивной и мощной музыки на организм человека очевидно. Поэтому важно 
оберегать детей от сильного воздействия музыки на неокрепшую психику ребенка. 
В момент мощного звукового потока освобождается подсознание от наслоения 
условностей, комплексов и мышечных зажимов. Но терапевтическую функцию 
может выполнить лишь организованный, негромкий звуковой поток. Благоприятное 
воздействие могут оказывать природный звуки и классическая музыка. 
Установлено, что полезны для человека некоторые произведения Грига, Бетховена, 
Моцарта, Чайковского, Баха. Гармонизирующее действие музыки на психические 
процессы можно использовать в работе с детьми. Так, раздражение, гнев можно 
снять музыкой Вагнера («Хор пилигримов»), от угнетения, меланхолии можно 
освободиться при прослушивании произведений Бетховена («К радости»). При 
нервном истощении можно использовать музыку Грига («Утро»). Произведения 
Чайковского «Времена года», «Лунный свет» Дебюсси, «Грезы Шумана можно 
использовать для улучшения памяти и сосредоточения. 

Во время проведения сеанса музыкотерапии нужно предложить 
воспитанникам принять удобную позу, закрыть глаза, полностью расслабиться и 
постараться ни о чем не думать. Время прослушивания музыки – до 5 минут. 
Можно сочетать с графическим фантазированием, так как во время рисования под 
музыку дети прорисовывают все свои страхи и комплексы на бумаге. 2) 
Фантазирование:  Занятия  музыкой  в  детском  саду,  в  основном,  носят 
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репродуктивный характер. Педагог обучает слушанию,  грамоте, пению, то есть 
дает музыкальный стандарты,   а  воспитанник  воспроизводит  услышанное, 
увиденное.  Это все  лишает детей   самобытности, естественности, снижает 
творческую   активность.  Различные  виды фантазирования, предложенные  в 
программе, позволяют  ребенку  импровизировать,  что  ведет  к развитию его 
творчества.  Основные   условия,   необходимые при проведении работы по 
фантазированию: дать минимальный объем знаний, кратко и образно объяснить 
суть процесса, после объяснения сразу же перейти к выработке слухового 
фантазирования, постепенно, по мере закрепления навыка, постепенно усложняя 
задачи, навыка педагог передает право решения поставленной задачи (создать 
образ, передать настроение, сочинить мелодию на тему и т.д.) самим детям, 
допустимы самые невероятные версии, ассоциации, формы проявления главное 
требование к исполнению – исполнять красиво, фантазии, работа проводится на 
выразительно, четко, мягко, т.е. музыкально, музыкальных занятиях по 3 –5 минут. 
Методические принципы построения программы: 
1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 
2. Целостный подход в решении педагогических задач. 
3. Принцип последовательности. 
4. Принцип преемственности. 
5. Принцип положительной оценки. 
6. Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 
Формы проведения занятий: 
1. Традиционное. 
2. Комплексное. 
3. Интегрированное. 
Структура музыкальногозанятия: (структура занятий может варьироваться в 
соответствии с усвоением материала детьми): 
− музыкально – ритмические движения; 
− развитие чувства ритма; 
− музицирование; 
− аудиальное развитие; 
− пальчиковая гимнастика; 
− слушание, фантазирование; 
− распевание; 
− пение; 
− пляски; 
− игры; 
− хороводы; 
− музыкотерапия. 
Условия реализации программы: 

1. Организация занятий: 
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Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой и во− 
второй половине дня. Длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от 
возраста− воспитанников. 

2. Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 
− только качественная аудиозапись музыки; 
− иллюстрации и репродукции; 
− малые скульптурные формы; 
− дидактический материал; 
− игровые атрибуты; 
− музыкальные инструменты; 
− «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы); 
− педагогический мониторинг музыкального развития воспитанников проводится 

двараза в год (сентябрь-октябрь, апрель-май). 
Особенности осуществления образовательного процесса: 

1. Обеспечение психологического комфорта детей и педагогов в процессе 
выполнения движений под музыку, умение наладить взаимодействие со 
сверстниками, помощь детям вкоммуникации друг с другом в танцах. 
2. Использование интенсивных методов обучения – выполнение большого объема 
двигательных упражнений на занятиях, а также подбор материала, позволяющего 
решать большой круг разнообразных задач развития ребенка. Это приносит 
положительный результат тогда, когда детям нравятся музыка и движение, когда им 
доставляет удовольствие двигаться вместе с любимым педагогом. 
3. Выбор оптимальной системы занятий (два-три раза в неделю, поддержка 
групповых занятий индивидуальными и подгрупповыми). 
4. Объединение усилий всего педагогического коллектива на решение поставленных 
задач (согласование целей и задач со всеми специалистами, общее понимание 
закономерностей развития ребенка, его возможностей и т.д.). 

Планируемые результаты освоения Программы 
1. Интерес и потребность в музыкальном движении 
2. Музыкальность – способность к отражению в движении характера музыки и 
основных средств выразительности. 
3. Эмоциональность, выразительность исполнения. 
4. Креативность – способность к импровизации в движении под музыку: 
оригинальность, разнообразие используемых движений. 
5. Развитие двигательных навыков: освоение разнообразных видов движений в 
соответствии с программным содержанием. 
6. Формирование двигательных качеств: координации, точности, ловкости 
движений, гибкости, пластичности. 
7. Подвижность, лабильность нервных процессов – умение переключаться с одного 
движения на другое в соответствии с музыкой; менять направление движения, 
перестраиваться. 
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8. Формирование правильной осанки. 
9. Формирование навыков ориентировки в пространстве. 

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы (содержание 
образовательной деятельности с детьми по Программе «Ладушки» И. Каплуновой 
и И. Новоскольцевой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
Издательство ООО «Невская нота».; 2015.(стр. 28102). 

 
Программа «Цветик-семицветик» Куражевой 

Н.Ю.,Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой 
И.А 

Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и 
развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики 
развития каждого психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в 
течении каждого года. Основная идея работы в интеграции и систематизации 
психологического материала, что предполагает объединение различных 
направлений деятельности педагога-психолога дошкольного образовательного 
учреждения. 

Цель программы: создание условий для естественного психологического 
развитияребенка. 

Задачи: 
• Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир 

человеческих эмоций. 
• Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 
• Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 
• Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 
• Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, 

наглядно- действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 
творческого и критического мышления. 

• Формирование позитивной мотивации к обучению. 
• Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина 
— В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего 

развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 
Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 
свойственных данному возрасту. 
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Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. 
Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из 
индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 
потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 
действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

Структура программы 
Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 3 до 7 лет. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 
варьируются в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 
Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил. 

Этапы занятия: 
• Организационный этап —создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 
• Мотивационный этап —выяснения исходного уровня знаний детей по данной 

теме;сообщение темы занятия; появление персонажа. 
• Практический этап — подача новой информации на основе имеющихся 

данных; задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 
мышления, воображения) и творческих способностей; отработка полученных 
навыков на практике; 

• Рефлексивный этап — обобщение нового материала; подведение итогов 
занятия.Разработка, апробация, реализация 
Данная программа одобрена Министерством образования РФ как программа 

комплексного сопровождения психического развития детей дошкольного возраста. 
Рекомендована к использованию в работе психолога с детьми 3-7 лет в рамках 
дошкольных образовательных учреждений. 

•  «Цветик-Семицветик» - программа психолого- 
педагогических занятий длядошкольников (3-4 лет). 

• «Цветик-Семицветик» - программа психолого- 
педагогических занятий длядошкольников (4-5 лет). 

• «Цветик-Семицветик» - программа психолого- 
педагогических занятий длядошкольников (5-6 лет). 

• «Цветик-Семицветик» - программа психолого- 
педагогических занятий длядошкольников (6-7 лет). 
Программа издана в виде отдельных книг по каждой 

возрастной группе(издательство «Речь», СПб — Москва): 
Содержание образовательной деятельности по парциальной программе 

«Безопасность» учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста (О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. 

Авдеева) 
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Общие положения. Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и 
экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу 
мы испытываем за самых беззащитных граждан - маленьких детей. Задача взрослых 
(педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но 
и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 
жизненными ситуациями. Программа О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой 
разработана на основе государственного стандарта дошкольного образования. Опираясь 
на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители 
программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает 
общие изменения в нашей общественной жизни. В соответствии с современными 
психолого-педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных 
мероприятий и использования методических приемов, способствующих более 
эффективному усвоению детьми соответствующего материала. В своей работе мы 
используем различные формы и методы организации обучения с учетом индивидуальных 
и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 
бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. 
При этом основным ориентиром является учет жизненного опыта детей, особенности их 
поведения, предпочтения. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 
различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 
поведение. 

Задачи: 
1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 
2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 
транспорте. 
3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 
правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Формы и режим НОД. 
Основной формой реализации содержания программы является НОД 

(непосредственно образовательная деятельность) и ситуации общения в процессе 
совместной деятельности с воспитателем в режимные моменты. НОД может 
планироваться по выбору педагога 1 раз в месяц. 

 
Содержание работы 
Вторая младшая группа 
Предметы, требующие осторожного обращения 
Программное содержание: предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о 
последствиях неосторожного обращения с такими предметами. 
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Контакты с животными 
Программное содержание: объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасны. 
Личная гигиена 
Программное содержание: развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. 
Витамины и полезные продукты 
Программное содержание: рассказать детям о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека. 
Конфликты между детьми 
Программное содержание: научить детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также 
пользоваться нормами-регуляторами (уступить, договориться, соблюсти очерѐдность, 
извиниться). 

Одежда и здоровье 
Программное содержание: ребѐнок должен узнать, что одежда защищает человека 

от жары и холода, дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно 
одеваться. 

 
Игры во дворе 
Программное содержание: обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам 
предосторожности. 

 
Средняя группа 
Опасные ситуации: Контакты с незнакомыми людьми на улице 
Программное содержание: рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, научить ребѐнка 
правильно себя вести в таких ситуациях. 

Пожар 
Программное содержание: рассказать детям, как правильно себя вести в случае 

пожара. 
Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности 
Программное содержание: расширить представление детей о предметах, которые 

могут служить источниками опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя самим 
открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. 

Будем беречь и охранять природу 
Программное содержание: воспитывать у детей природоохранительное поведение; 

развить представления о том, какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие 
способствуют еѐ восстановлению. 
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Конфликты между детьми 
Программное содержание: продолжать учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, 
а также пользоваться нормами- регуляторами (уступить, договориться, соблюсти 
очерѐдность, извиниться). 

В городском транспорте 
Программное содержание: познакомить детей с правилами этичного и безопасного 

поведения в городском транспорте. 
Дорожные знаки 
Программное содержание: научить детей различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. Учить правилам поведения пешеходов. 
К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице. 
Программное содержание: дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, 

то обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, 
военному, продавцу. 

Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где живѐшь? 
Программное содержание: дети должны запомнить и твѐрдо знать свой адрес или 

хотя бы уметь обозначать ориентиры, которые помогут найти их место жительства (где 
находится и как выглядит дом, что расположено поблизости). 

 
Старшая группа 
Внешность человека может быть обманчива. 
Программное содержание: объяснить ребѐнку, что приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его добрые намерения. 
Как вызвать милицию. 
Программное содержание: научить детей пользоваться телефоном для вызова 

милиции «02» (запомнить номер). 
Использование и хранение опасных предметов. 
Программное содержание: рассказать детям, что существует много предметов, 

которыми надо уметь пользоваться, и что они должны храниться в специально отведѐнных 
местах. 

Контакты с животными. 
Программное содержание: объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасны. 
Скорая помощь. 
Программное содержание: познакомить детей с номером телефона «03», научить 

вызывать «скорую медицинскую помощь» (запомнить своѐ имя, фамилию и домашний 
адрес). 

Микробы и вирусы. 
Программное   содержание: дать   детям   элементарные   представления   об 
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инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах и вирусах). 
Режим дня. 
Программное содержание: сформировать у детей представления о правильном 

режиме дня и пользе его соблюдения. 
Опасные участки на пешеходной части улицы 
Программное содержание: познакомить детей с опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть 
на отдельных участках пешеходной части улицы, и с 
соответствующими мерами предосторожности; различными способами ограждения 

опасных зон 
тротуара. 
Игры во дворе. 
Программное содержание: обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам 
предосторожности. 

 
Подготовительная к школе группа 
Предметы, требующие осторожного обращения. 
Программное содержание: предложить детям запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях 
неосторожного обращения с такими предметами. 

Насильственные действия незнакомого взрослого на улице. 
Программное содержание: рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны взрослого на улице, научить их соответствующим 
правилам поведения. 

 
Ребѐнок и его старшие приятели. 
Программное содержание: научить детей говорить «нет», если старший приятель 

попытается вовлечь его в опасную ситуацию. 
Как устроено тело человека. 
Программное содержание: познакомить детей с тем, как устроено тело человека. 
Здоровье и болезнь. 
Программное содержание: научить детей заботиться о своѐм здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 
Пожар. 
Программное содержание: познакомить детей с номером телефона «01», по 

которому надо звонить в случае пожара. 
Здоровая пища. 
Программное содержание: помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 
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Спорт. 
Программное содержание: способствовать становлению у детей ценностей 

здорового образа 
жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья человека. 
Безопасное поведение на улице. 
Программное содержание: научить детей правилам поведения на улице, где можно и 

нельзя играть. 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
Организационное обеспечение образования детей с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 
дошкольного образования детей этой категории. Создание этих условий должно 
обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 
получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 
всех остальных детей, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное 
пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 
ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 
эффективное образование и других детей. Наиболее важным локальным 
нормативным документом следует рассматривать «Договор с родителями», в 
котором будут зафиксированы как права, так и обязанности всех субъектов 
образовательного пространства, предусмотрены правовые механизмы изменения 
образовательного маршрута в соответствии с особенностями и возможностями 
ребенка, в том числе новыми, возникающими в процессе образования. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 
образовательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и 
муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, школы 
для детей с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 
общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой 
образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить 
для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития 
образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 
обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 
наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 
дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка с тяжелыми нарушениями речи 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
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образовательными потребностями. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых  с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 
навыков;  учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 
развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 
ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 
ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 
развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 
3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
Организации (далее – ППРОС, РППС) – комплекс материально-технических, 
санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого- 
педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей с ОВЗ. Среда 
соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно- 
эпидемиологическим требованиям и способствует реализации цели, задач и 
содержания адаптированной программы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 
Организации обеспечивает реализацию адаптированных образовательных 
программ для детей с ОВЗ, разработанных в соответствии с Программой. 
Организация самостоятельно проектирует предметно- пространственную 
развивающую образовательную среду с учетом психофизических особенностей 
детей с ОВЗ. При проектировании ППРОС Организации учитываются особенности 
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образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 
возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей с ОВЗ 
и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 
взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 
образовательной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 
предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 
электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 
компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 
особенностей и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и 
гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей с ОВЗ, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения 
к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 
коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 
личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 
их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия 
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взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей). 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть 
не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской 
активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей 
и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков развития детей с ОВЗ. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 
с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 
формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе 
принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 
(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 
предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 
– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие общей и тонкой моторикидетей с ОВЗ, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны 
обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 
разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 
детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной   –   обеспечивать   возможность   разнообразного 
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использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 
материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ОВЗ, с учетом 
уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 
познавательную и речевую деятельность ребенка с ОВЗ, создавать необходимые 
условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 
также правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС 
необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 
заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 
игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 
формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 
Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 
комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

 
3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды для 
детей с тяжелыми нарушениями речи 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- 
коммуникативной области необходимо в групповых и других помещениях, 
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 
спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создавать условия для 
общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками 
в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для 
игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. 
Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования 
дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, 
в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и 
формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из 
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этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, 
определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 
обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 
деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 
пространство должно быть организовано так, чтобы можно было организовывать 
различные игры, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 
прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы 
для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы- 
заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской 
игре. Для осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, 
открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ 
использования (способные служить заместителями разных предметов и 
персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы 
неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра 
и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в 
играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и 
размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, 
парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и 
удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; 
дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – 
взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и 
достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» 
по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», способные стать 
любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с привлекательной 
внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, 
удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 
игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых 
превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 
моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 
соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда 
взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки разных 
типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут 
быть представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты 
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«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука 
здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя 
из программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в 
быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой 
деятельности детей. 

На прилегающих территориях также должны быть 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. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 
материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная 
среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно- 
исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 
разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 
зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 
значение для речевого,умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с 
ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 
долговременный эффект. У него 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, педагоги создают условия 
для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с 
нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 
шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 
развивающей образовательной 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. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 
обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. 
Помещения Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с 
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художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 
нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются 
музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение 
характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой 
памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в 
Организации должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая 
заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 
соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места для 
специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
Организации должна обеспечивать условия для физического и психического 
развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с 
ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть 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 Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 
развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и 
пособия для развития тонкой моторики. 

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния 
здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем- 
логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения 
коррекционных и профилактических мероприятий. 

В Организации представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие 
необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: 
компьютеры, специальные компьютерные программы, настенное зеркало, 
индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 
логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, 
дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

В организации также представлен кабинет педагога-психолога, который 
насыщен оборудованием и дидактическим материалом, обеспечивающим 
диагностику и коррекции психических процессов детей с ТНР. 
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В Организациях создается полифункциональная интерактивная среда. Она 
требует особой структуризации: оборудования, размещенного в специальных 
помещениях и различных помещениях Организации. Это комнаты, залы, холлы, 
кабинеты и т. п. Независимо от их наполняемости, предметной составляющей и 
целей работы в них, все эти помещения можно условно назвать сенсорными 
комнатами. 

Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной 
сенсорной комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для 
сенсомоторного развития. 

Темная сенсорная комната– это особым образом организованная окружающая 
среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы 
зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, 
приглушенный свет, приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те 
характеристики сенсорной комнаты, которые помогают ребенка с ТНР развить свои 
сенсорно-перцептивные способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на 
позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми. 

Среда светлой сенсорной комнаты– это среда для взаимодействия ребенка 
совместно со взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В 
такой комнате представлены в определенной логической последовательности 
разные мягкие модули, шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и 
тактильные) стимуляторы. Это оборудование позволяет в привычном для ребенка 
пространстве выполнять различные предметно-практические и игровые действия, 
максимально реализовать потребность в движениях и игре в приспособленной, 
безопасной среде. Поэтому такая среда называется «мягкой комнатой». В ней не 
должно быть опасных, твердых предметов, всего того, что может «сковать» 
движения ребенка. 

Комната сенсомоторного развития– это среда для развития 
координационных и сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции 
их нарушений у детей с ТНР. Это среда для взаимодействия, где физическое 
развитие идет на основе полифункционального игрового оборудования, 
позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только выполнять 
тренировочные физические упражнения различной сложности. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного 
развития используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они 
направлены на развитие координационных способностей детей, формирование у них 
статического и динамического равновесия и др. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 
образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации 
имелось оборудование для использования информационно-коммуникационных 
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технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может 
быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 
Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 
Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться 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. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 
Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 
общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 
конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 
индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 
обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы, 
разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 
оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования развивающей 
предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 
Программы. При проектировании РППС Организации должна учесть особенности 
своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 
условия, возможности и потребности участников образовательной деятельности 
(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 
сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 
среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 
Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 
реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 
том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
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предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды 
при условии учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, 
возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной 
программы. В связи с этим РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды 
детей с ТНР может включать: 

Комната психологической разгрузки 
Оборудование к данным комнатам может быть представлено в разных 

вариантах, поскольку на сегодняшний день возможен широкий ассортимент, 
ориентируясь на такие факторы, как: потребности образовательных организаций, 
состав обучающихся ( в том числе с ТНР) в соответствии с социальным паспортом 
учреждений, размеры помещений и их освещенность и проч. В обобщенном виде 
оборудование сенсорной комнаты включает в себя: 

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными 
покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, 
детским зеркальными уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, 
сенсорной тропой, тактильными дорожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой 
или без нее), сухим душем и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды 
настенных или напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и 
подсветкой, а также – интерактивные доски и столы. 

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов, 
геометрических форм, величин, развития подвижности рук, развития 
стереогностического чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и 
т.п. 

Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, 
панно, фонтанов, приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 

Спортивное оборудование 
Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные 

виды беговых дорожек и т.п. 
Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 
Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и 

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные 
комплексы (в различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, 
гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным 
количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного 
размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки и т.п. 

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных возможностей 
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разного типа (в том числе, с биологической обратной связью) с соответствующим 
лингво-дидактическим обеспечением. Компьютерно-аппаратные комплексы с 
биологической обратной связью не используются для детей с заиканием. 

Столы для механотерапии в разной комплектации. 
Оборудование для игр и занятий 
Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, 

наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 
Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и 
состояния детей) и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 
кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и 
панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, 
клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; 
игры, направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных 
возможностей детей, а также – на развитие представлений об окружающем мире, на 
формирование практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 
Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 
Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые 
домики, палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные 
из различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, 
куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 
Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски- 
пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.).Обязательно: средства для 
санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой 
раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 



97  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 
структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы 
для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, 
рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 
понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 
детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела 
человека, и животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, 
относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 
переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 
глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные 
предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением 
предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 
наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 
сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, 
рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 
потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 
развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 
ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, 
настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 
для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и 
модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 
букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, 
изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, 
рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 
обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка 
пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), 



98  

наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы 
парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в 
клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, 
Снегурочка и елочная игрушка),серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на 
определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 
формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
Символы простых и сложных предлогов. 
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 
слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 
наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 
 
 

 
3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Воспитание и обучение дошкольников с ТНР должны осуществлять 
специально подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя- логопеды, 
педагоги-психологи, воспитатели, знающие психофизические особенности детей с 
ТНР с учетом их нозологических особенностей и владеющие методиками 
дифференцированной коррекционной работы с ними. 

Количественный состав кадров 
 

Численный состав Всего педагогов: 26 
Из них воспитателей –17 
Специалистов - 9 
Из них: Музыкальный руководитель – 2 
Учитель логопед – 3 
Педагог-психолог – 1 
Учитель – дефектолог – 2 
Инструктор по физической культуре – 1 

Возраст педагогов 20-30 лет – 6 
30-55 лет – 13 
Свыше 55 лет – 7 

Профессиональный уровень кадров 
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Критерии 
самообследования Результаты проведенного самообследования 

Образовательный 
уровень 

Высшее профессиональное образование – 19 
Среднее профессиональное – 7 

Уровень 
квалификации 

Высшая категория – 6 
Первая категория – 9 
Соответствие занимаемой должности – 10 

Своевременность 
прохождения 
повышения 
квалификации 

В 2020 году прошли профессиональную переподготовку- 1 педагог, 
повысили квалификацию через курсы повышения квалификации – 10 
педагогов; 
в настоящее время проходят обучение в ВУЗах – 3 педагога 

 
 

3.4 Материально-техническое обеспечение АОП ДО для обучающихся с 
ОВЗ 

 
Методические материалы и средства обучения и воспитания Материально- 
техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 8 
комбинированного вида» соответствует государственным и местным требованиям и 
нормам. Образовательный процесс в детском саду организуется в соответствии с: 
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
- правилами пожарной безопасности; 
- требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 
детей); 
- требования к оснащению помещений развивающей предметно-пространственной 
среде; 
- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 
методический комплект, оборудование, оснащение). Проектная мощность МБДОУ 
«Детский сад № 8 комбинированного вида», используемая в образовательных целях: 
- 9 групп, в 5 группах имеются раздельные групповые и спальные комнаты; 
- 1 музыкальный зал; 
- 1 физкультурный зал; 
- 9 прогулочных площадок; 
- спортивное поле для игры во флорбол; 
- спортивная площадка для сдачи норм ГТО; 
- кабинеты специалистов и дополнительного образования. 

 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет заведующего - индивидуальные 
консультации, беседы с 
педагогическим, 
медицинским, 
обслуживающим 

-библиотека нормативно – 
правовой документации; 
-компьютер; 
-принтер; 
-документация по содержанию 
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 персоналом и родителями. работы в ДОУ (охрана труда, 
приказы, пожарная 
безопасность, договоры с 
организациями и пр.). 

Методический кабинет -осуществление 
методической помощи 
педагогам; 
-организация консультаций, 
педсоветов, семинаров и 
других форм повышения 
педагогического мастерства; 
-выставка дидактических и 
методических материалов 
для организации работы с 
детьми по различным 
направлениям. 

-библиотека педагогической, 
методической и детской 
литературы; 
-библиотека периодических 
изданий; 
-демонстрационный, 
раздаточный материал для 
занятий; 
-опыт работы педагогов; 
-документация по содержанию 
работы в ДОУ (годовой план, 
протокола педсоветов, работа 
по аттестации, результаты 
мониторинга детей и 
педагогов, информация о 
состоянии работы по 
реализации программы); 
-игрушки, муляжи. 

Музыкальный зал -проведение занятий; 
-утренняя гимнастика; 
-развлечения; 
-тематические, музыкальные 
досуги; 
-театральные 
представления, праздники; 
-родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей. 

-шкаф для используемых муз. 
руководителем пособий, 
игрушек, атрибутов; 
-музыкальный центр; 
- электронное пианино; 
-интерактивная доска, 
-интерактивный пол; 
- телевизор; 
-театр разных видов, ширма; 
-демонстрационный, 
раздаточный материал для 
занятий. 

Физкультурный зал -проведение занятий; 
-утренняя гимнастика; 
-развлечения; 
-тематические, 
физкультурные досуги. 

-спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания; 
-шкафы для мелкого 
спортивного оборудования; 
-демонстрационный, 
раздаточный материал для 
занятий. 

Коридоры -информационно- 
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и 
родителями. 

-стенды для родителей; 
-визитка ДОУ; 
-стенды для работников, детей 
и родителей 
(«Дополнительное 
образование», «Космос 
глазами детей», «Герои 
космоса», «Покорители 
космоса», «Планеты», «Город, 
в котором я живу», охрана 
труда, патриотический уголок, 
пожарная безопасность). 

Участок детского сада -прогулки, -прогулки, наблюдения; 
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(игровые площадки; 
физкультурная площадка) 

-наблюдения; 
-игровая деятельность; 
-самостоятельная 
двигательная деятельность; 
-физкультурное занятие на 
улице; 
-трудовая деятельность на 
участке. 

-игровая деятельность; 
-самостоятельная 
двигательная деятельность; 
-физкультурное занятие на 
улице; 
-трудовая деятельность на 
участке. 

Групповые комнаты -проведение режимных 
моментов; 
-совместная и 
самостоятельная 
деятельность; 
-занятия в соответствии с 
образовательной 
программой. 

-детская мебель для 
практической деятельности; 
-игровая мебель; 
-атрибуты для сюжетно- 
ролевых игр: «Семья», 
«Гараж», «Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин» Центр 
природы и 
экспериментирования; -центр 
речевой активности; 
-центр двигательной 
активности; 
-центр музыкальной 
деятельности; 
-центр игры (ранний 
возраст)/центр творческих игр 
(дошкольный возраст); 
-центр строительных игр 
(ранний возраст)/центр 
строительно-конструктивных 
игр (дошкольный возраст); 
-центр сенсорного развития 
(ранний возраст)/центр 
логико-математического 
развития (дошкольный 
возраст); 
-центр изобразительной 
деятельности (ранний 
возраст)/центр 
изобразительного творчества 
(дошкольный возраст). 

 
Перечень оборудования и дидактического материала для социально- 

коммуникативного развития 
Погремушки, неваляшка, различные мячики по материалу и цвету; сюжетные 

и дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. 
Сборно-разборные игровые модули; конструктор ЛЕГО; мягкий матрас с 

различными застежками, липучками, шнуровками. 
Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, 

групповая фотография группы детей, индивидуальная фотография каждого 
сотрудника группы и сотрудников дошкольной образовательной организации, 
индивидуальные  фотографии  каждого  родителя;  фотографии,  отражающие 
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различную деятельность ребенка в группе; фотоальбомы (индивидуальные для 
каждого ребенка с фотографиями, отражающие его жизненный опыт, интересные 
события из его жизни (день рождения, детские праздники, занятия и др.); групповые 
фотографии, отражающие жизнь детей во взаимодействии со всей группой, с 
малыми группами, с другими детьми дошкольной организации или гостями; 
иллюстративный материал, отражающий различное эмоциональное состояние 
людей, деятельность людей различных профессий; книги (художественные 
произведения, содержание которых отражает различные эмоциональные состояния 
людей); видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в группе: на 
занятиях, на праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их 
профессиональную деятельность; фланелеграф; магнитная доска; настольные 
ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 
персонажей знакомых детям сказок; куклы (мальчик, девочка); набор кукол для 
пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т.п.); куклы бибабо 
(заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); рукавички 
разного цвета с изображениями мордочек знакомых животных (кошка, собака, 
зайчик, ежик, курица, лягушка, цыпленок, поросенок, козленок, утенок и т.п.); 
атрибуты для игры-драматизации (репка репки из папье-маше, домик-теремок); 
мягкие модули; костюмы, изображающие образы животных (курочка, собачка, 
кошка, мышка, зайка и др.); костюмы для сказочных персонажей (дед, баба, внучка, 
Золушка, принц, принцесса, Снегурочка и др.). 

Примерный перечень оборудования, атрибутов и материалов для труда (в 
рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»):стеллаж для хранения предметов гигиены; зеркало; предметы гигиены: 
мыльницы, мыло, специальные щеточки для рук, жидкое мыло, зубная паста зубные 
щетки, футляры для зубных щеток, расчески (индивидуально для каждого ребенка); 
посуда; клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки); 
фартуки, нарукавники (индивидуально для каждого ребенка); знаковые 
обозначения, символизирующие место хранения предметов гигиены, предметов 
быта (картинки с изображением предметов и их контуров, геометрических форм) и 
т.п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.) и т.п.; детские наборы бытовых 
инструментов; разбрызгиватели воды; палочки для рыхления; детские ведра; щетки- 
сметки; лейки; клеенки; тазики; стеллаж для развешивания мелкого белья; 
прищепки; игрушки-копии бытовых приборов (пылесос, стиральная машина, миксер 
и т. п.); наборы цветной бумаги и картона разной плотности; клей, кисточки для 
клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, досочки для работы с клеем; наборы 
природного материала (шишки, желуди, высушенные листья и цветы, плоды 
различных растений, соломка и др.); рамки Монтессори; дидактический материл с 
игрушками, имеющие различные способы застегивания: липучки, кнопки, 
пуговицы, крючки, молнии т.п. (напольный ковер с различными карманами, 
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имеющие различные способы застегивания); комнатные растения с большими 
листьями; аквариум; кормушки (для рыб, для птиц и т. п.); рамки для детских работ; 
атрибуты для проведения ремонта детских книг; большие деревянные и 
пластмассовые иголки - с широким ушком; толстые нитки, шнуры; дыроколы; 
разделочные доски; формочки для теста (детские наборы) и др.; рамки Монтессори; 
бросовый материал (скорлупа, нитки, и т. п.); ткани различной фактуры; ножницы с 
закругленными концами; детские инструменты из дерева и пластмассы (молоток, 
отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; лопаты; детские носилки; садовые совки; 
корзины с ручками; ручные цапки-«кошки»; деревянные лопаточки для очистки 
инвентаря. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для 
проведения игр(в рамках образовательной области «Социально- 
коммуникативное развитие»): 

1. Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, 
подвижное крепление головы, рук, ног, в разнообразных костюмах (в народных 
костюмах, высота 20-35 см); куклы-младенцы в конвертах (высота 20-40 см. куклы 
комбинированные из различных материалов, в разнообразных костюмах (высота 50- 
55 см.); куклы из пластмассы – персонажи литературных произведений; куклы, 
изображающих людей разный возраст и пол (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, 
куклы-младенцы); игрушки, изображающие сказочные персонажи Лесовичок, 
Домовой, Дед Мороз, Снеговик и т. п.); солдатики – набор пластмассовых фигурок 
(высота 5-7 см). 

2. Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для 
игры в помещении; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая одежда. 

3. Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; 
простыня, наволочка, пододеяльник. 

4. Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»; «Наш класс»; 
кроватки разных размеров из металла и пластмассы; раскладушки; плита газовая 
металлическая и деревянная; умывальник; 

5. Посуда и другие хозяйственные предметы для игр с куклой: столовая 
пластмассовая, алюминиевая; чайная пластмассовая, фаянсовая; кухонная 
алюминиевая; мясорубка детская из металла; стиральные наборы: тазик, стиральная 
доска, ведро, шнур, зажимы для белья; стиральная машина; утюги разных размеров 
из пластмассы; натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные пласт- 
массовые, деревянные, металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли 3-4-х 
размеров; водонепроницаемые деревянные (пластмассовые) ящики для игр 3-4-х 
детей (средний размер 60х80х10 см); разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, 
подносы различных размеров (большие, средние, маленькие); прозрачные 
пластмассовые пузырьки, банки и т. п. 

6. Оборудование  для  сюжетных  игр  и  драматизации:  наборы  тканей, 
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различных по фактуре и цвету; кухонный стол, подобранный по росту детей; 
пластмассовая посуда (чашки, блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), 
используемая в быту; разноцветные подносы; деревянная посуда однотонная и с 
различной росписью (миски, ложки и т. п.); пластмассовые вазочки-контейнеры в 
форме груши, яблока, шара и т. п.; муляжи овощей и фруктов натурального размера, 
выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые 
корзины; сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на колесиках и т. п.; 
фартуки; кухонные прихватки различного размера и цвета, с картинками, 
знакомыми детям и т. п.; салфетки из пластика, ткани, соломки и т. п.; 
принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); 
животные (мягкие, пластмассовые, резиновые и т. п. игрушки, изображающие 
кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. п.); двигатели (различные грузовые и 
легковые машины, игрушки с подвижными частями на колесах, передвигающиеся с 
помощью специальной палочки, например, бабочки); настольная и напольная 
ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 
персонажей сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и 
т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака 
и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, 
дедушка т.п.); рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, 
собака, курочка и т. п.); атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из 
папье-маше или какого-то материала, домик-теремок; мягкие модули; костюмы 
курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей; 
фланелеграф; ковролинограф; магнитная доска; иллюстрации со знакомыми 
объектами и доступными названиями: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, 
детский сад и т. п.; стационарный прилавок; деньги (кружки, бумажные знаки); 
касса и чеки; кошельки; сумки для покупателей; весы; счетная машинка 
(игрушечный или настоящий калькулятор); халаты для продавцов, парикмахера, 
врача, медсестры; туалетный столик с зеркалом; умывальник; полотенца; фен 
большой и маленький; набор салфеток; пелерина; туалетные принадлежности 
(одеколон, духи, крем, шампунь, лак (все игрушечное, можно в начале игры 
использовать пустые флаконы); ножницы; набор для бритья (все сделано из картона 
или используется набор «Детский парикмахер»); расчески; щетки; ленты; альбомы 
с рисунками причесок (образцы причесок); наборы «Доктор», «Маленькая хозяйка», 
«Регулировщик»; сумка врача; трубка-фонендоскоп; шпатель для осмотра горла; 
игрушечные градусники и шприцы; вата; набор игрушечных лекарств (йод, 
таблетки, микстура (все игрушечное, сделано из небьющегося материала); грелки; 
бланки рецептов и т. п. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для 
сенсорного воспитания(в рамках образовательной области «Познавательное 
развитие»): 
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Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары, тесьма, мешочки; коробки форм 
(разного вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, 
кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы дидактических игрушек: 
разнообразные матрешки (от трехместных до восьмиместных, яички и др.); 
пирамидки разного размера и разной конструкции; кубики-вкладыши; игрушки 
сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, медвежата, собачки, лягушки и др.; 
неваляшки разного размера (5); набор различных музыкальных инструментов: 
колокольчики; погремушки; бубен; маракасы, пианино, детский музыкальный 
центр, барабан, шарманка и др. магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; 
пластмассовые кегли и шары; наборы различных муляжей: овощей, фруктов, 
грибов; корзины разной величины; мисочки, кувшины, бутылки, банки для 
раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; шарики и кубики с 
дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; коробки- 
вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; шароброс с шарами двух размеров; 
столики с втулками; тележки, машины разных размеров; лоточки для скатывания 
шариков; лотки для прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки 
прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и палочками; тележки со 
стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом на конце и без 
него; внутренние и внешние трафареты, наборы различных досок Сегена; наборы 
специализированных деревянных панелей с разноцветными геометрическими 
фигурами; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая 
поверхность, меховая поверхность и т. п.); различные мешочки; мелкие игрушки, 
изображающие животных и их детенышей; материалы М. Монтессори: «Розовая 
башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами- 
вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные 
треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические 
(пластмассовые) вкладыши; наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной 
песок, крупа); настольно-печатные игры (Детское лото, Детское домино). 

Примерный перечень оборудования и дидактического материла для 
формирования мышления (в рамках образовательной области «Познавательное 
развитие»): 

Набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: сачок, 
удочка, палочка с колечком, палочка с крючком, палочкой с концом типа вилки и 
др.; сюжетные игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; набор 
игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия труда: молоток, 
гаечный ключ, отвертка; аквариум; детский бассейн; набор различных ведер, леек, 
кружек, стаканов; набор заводных игрушек (машинки, игрушки – забавы: лягушка, 
обезьянка, заяц и др.); набор сюжетных игрушек: куклы, мишки, зайчики и др.; 
неваляшки; колокольчики; погремушки; воздушные шары; деревянные, картонные 
или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзинки; тазы, кувшины, банки; 
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пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); кольца для надевания на руки, на 
подставки, шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соединения 
с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров;бочки-вкладыши; матрешки 
трех-пятиместные; столики с втулками;коляски с рукоятками; тележки, машины; 
лоточки для скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей; набор 
«Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и 
палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с 
кольцом на конце и без него; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с 
крепящимися деталями; пластмассовые и деревянные прищепки различной 
величины и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа туловища для 
бабочки, корзинка); сюжетные и предметные иллюстрации; художественные 
произведения для развития наглядно-образного и элементов логического мышления; 
фланелеграф. 

Примерный перечень оборудования для формирования элементарных 
количественных представлений(в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие»): 

Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна с двумя и 
тремя карманами; разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных 
размеров (большие, средние, маленькие); специальный стол для хранения и игр с 
сыпучими материалами; набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие 
материалы: горох, фасоль, горох, чечевица, перловая крупа, манка, речной песок и 
т. п.; совочки, миски, ведра, флажки, цветы и т. п.; прозрачные емкости 
(пластмассовые бутылочки, стаканчики банки, пузырьки и т. д.); посуда разная: 
лейки, кувшины, миски, ложки, кастрюли разных размеров; формочки для песка 
(изображения цифр, овощей, фруктов, геометрических фигур и др.); штампы: 
цифры, геометрические фигуры, различные картинки) и штемпельная подушка; 
емкость (по типу аквариума); предметы - орудия: сачки, сито, ковшики различных 
размеров (не менее 3-х) и т. п.; лейки; игрушечные удочки с магнитами; мелкие 
пластмассовые игрушки с магнитами (рыбки, шарики, лягушки и т. п.); натуральные 
предметы природы: желуди, ракушки, камешки различной величины; набор пуговиц 
разного размера (различных цветов); счетные полоски; мелкий счетный материал 
(грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики; сюжетные игрушки: 
мишки, ежи, белки, птички, кошки, собачки, лягушки и т. п.); наборы цифр от 1 до 
5-и; плоские предметы и геометрические фигуры для раскладывания на наборном 
полотне и фланелеграфе (предметные изображения, изображения, животных, 
фруктов, овощей, деревьев, цветов и др.); наборы полосок разные по длине;наборы 
лент и полосок разные по ширине; объемные и плоскостные модели домов разной 
величины; объемные и плоскостные модели елок разной величины; иллюстрации 
разных времен года и частей суток; карточки с изображением разных предметов 
(овощи, фрукты, животные, транспорт, геометрические изображения) от одного до 5 
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(например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); домино (детское) с изображением предметов и 
кружков;наборы геометрических фигур; палочки различной величины и т. п.; 
муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, 
папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые корзины различной величины; обручи 
разного размера); мячи разного размера и разного цвета (большие, средние и 
маленькие, легкие и тяжелые); гирлянды, бусы из форм разной величины и разного 
цвета (в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; 
две формы разного размера и одного цвета и т. п.); коробки-вкладыши разных 
размеров, бочки-вкладыши;коробки и ящики с отверстиями и соответствующими 
вкладышами геометрических форм; игрушки с крепящимися деталями, прищепки и 
основа для них (контур елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки, корзинка и 
др.); большая пирамида (размер 1 м) и др. игрушки; материалы М. Монтессори: 
«Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с 
цилиндрами-вкладышами»,  «Цветные  цилиндры»,  «Геометрический  комод», 
«Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», 
металлические (пластмассовые) вкладыши. 

Настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Листья и 
божьи коровки», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, 
величине и количеству), «Раз, два, три, сосчитай», «Где, чей домик?», «На что 
похожа эта фигура?», «Времена года» и др. 
Перечень оборудования и дидактического материала по ознакомлению с 
окружающим 
Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, 
сказочныхситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий 
эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; иллюстрации разных 
времен года и частей суток; настольные театры из пластмассы, дерева или картона 
по народным и авторским сказкам: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро 
козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), 
«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три 
медведя». Различные издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная 
и напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и 
т. п.);наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведи различного 
размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т. п.);куклы бибабо для 
сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», 
«Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и 
лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя» и др.; рукавички и 
перчатки с изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты 
для игры-драматизации: макеты репки, домик-теремок, имитирующий деревянную и 
ледяную избушку, большая рукавица, большой короб и др.; образные игрушки: 
животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, 
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бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); 
настольно-печатные игры: по сказочным и игровым темам, «Иллюстрированные 
кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с 
изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи 
сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; 
картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по 
сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле 
коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по 
речевому развитию: 

Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением 
различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный 
материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; 
настольные театры из дерева или картона по народным и авторским сказкам. Сказки 
с иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», 
«Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и 
лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», «Маша и медведь», «Кот, петух и 
лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), Л. Н. Толстой. «Спала кошка на 
крыше...»; 
В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок» и др.«Кот, петух и 
лиса», обр. 
М. Боголюбской; «Гуси-лебеди» и др.. Различные детские издания А. Барто, К. 
Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и детские напольная ширмы; 
декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); куклы бибабо 
для  сказок  «Курочка  Ряба»,  «Репка»,  «Волк  и  семеро  козлят»,  «Теремок», 
«Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; перчатки с изображениями 
мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: 
образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, 
лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, 
Снеговик и т. п.); детские лото: настольно-печатные игры; по сказочным и игровым 
темам, «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с 
изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи 
сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; 
картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по 
сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле 
коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Дидактический материал для занятий по подготовке к обучению грамоте: 
аудиозапись со звуками окружающей действительности, голосами животных; 
магнитные азбука и доска; карточки с буквами алфавита; фланелеграф, мольберт; 
доска; пальчиковый театр, наперстки, су-джок, маленькие шарики различной 
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фактуры, набор для рисования (цветные карандаши, цветные ручки, альбомная 
бумага, тетради в крупную клетку); рабочая тетрадь; таблицы букв, (фотографии, 
пиктограммы, символы), карточки с напечатанными словами; наборы букв. 

Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, маленькие 
зеркала; наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных картинок, наборы 
сюжетных картинок; наборы настольно-печатных игр: детское лото и детское 
домино. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материла для 
музыкального воспитания: 

Фортепиано; аккордеон или баян. 
Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, цитры, 

цимбалы или гусли, аккордеон детский «Мелодия – 2 (3)», «Симона», пиле, 
фаэмирояль, пианино (детские), арфа, триола, барабаны с разной высотой звучания, 
бубны, треугольники, маракасы, трещотка, кастаньеты, тарелки (детские), румба, 
свирели, дудки, рожки, мирлетон, флейты, или кларнеты, саксофоны. Колотушка, 
бубенцы, коробочка 

Игрушки-инструменты: пианино, балалайка, гармошка, пятиступенчатая 
лесенка, проигрыватель с пластинками, звуковая книжка, звуковые картинки. 

Игрушки озвученные: музыкальные книжка, молоточек, волчок, 
погремушка, парная шкатулка, игрушка с фиксированной мелодией (органчик, 
музыкальный ящичек, шкатулка). 

Учебно-наглядный материал: портреты композиторов, демонстрационные 
картины по содержанию песен, пьес, для занятий по нотной грамотности, с 
изображением различных музыкальных инструментов, нотный стан, настольные 
дидактические игры: музыкальное лото, «до-ре-ми», «узнай по голосу», «Узнай, 
какой инструмент», «Найди маму», «Узнай бубенчик», «Выложи мелодию», «Найди 
и покажи», «Вертушка», «Домик-ширма», «Музыкальные карусель, телефон». 

Атрибуты и костюмы: домик-декорация, карусель, флажки, султанчики, 
салютики, вертушки, цветные ленты, цветы, рули, лошадки, вожжи, шапочки-маски, 
костюмы: национальные, карнавальные. Детали костюмов: косыночки, сапожки, 
пояса с пряжкой, кокошники, фартучки, веночки, шапки-ушанки. 

Специальное оборудование к музыкальной деятельности: 
столик-пюпитр, диатор, камертон, музыкальные игрушки (погремушки, 

колокольчики, шарманка, свистульки, бубен, барабан, дудочка, треугольник, триола, 
свирель); магнитофон с аудиокассетами различных мелодий (песни, танцы, марш и 
т. д.); телевизор и видеокассетный магнитофон с видеофильмами о природе, о детях, 
мультфильмами; 

музыкальные игрушки: погремушки, колокольчики, шарманка, свистульки, 
бубен, барабан, дудочка, треугольник, триола, свирель и др.); 

музыкальные молоточки; магнитофон с аудиокассетами различных мелодий 
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(песни, танцы, марш и т. д.); телевизор с видеокассетным магнитофоном; 
видеофильмы о природе, о детях, мультфильмы; 

синтезатор; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая по- 
верхность, меховая поверхность и т. п.); большое настенное зеркало; настольная и 
напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные 
фигурки персонажей сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, 
дома и т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, 
собака и т. п.); 

куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, 
дедушка т.п.); рукавички с изображениями мордочек животных (кошка, собака, 
курочка и т. п.); 

атрибутыдля игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или 
какого-то материала, домик-теремок; 

костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных 
персонажей; нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для 
контурных изображений животных, птиц; 

музыкальный телефон; музыкальный центр с набором детских пластинок и 
аудиокассет; дидактические игры «Музыкальное лото», «Времена года в цвете и 
звуке», «Подумай и отгадай», «Найди нужный колокольчик», «Веселый поезд» и 
т. п.; плоскостное изображение радуги с колокольчиками различных цветов 
соответствующих цветам радуги; 

цветные фоны (красный, бледно-зеленый, желтый и белый), соответствующие 
временам года, крепящиеся к стене иди различным стендам. 

Примерный перечень материала и оборудования для изобразительной 
деятельности 

ЛЕПКА 
Материалы для лепки: глина, цветное тесто (пат), пластилин; палочки 

разной длины и ширины для рисования на песке на прогулке; баки с плотно 
прилегающими крышками для хранения глины; кисти для росписи глиняных 
изделий; набор формочек для теста различной формы (круглые, квадратные, 
треугольные) и разной величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие); тряпочки 
для обработки изделия; печатки разной формы для украшения вылепленного 
изделия; стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки разного размера; 
наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные): набор 
игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.; демонстративный материал: 
наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным 
произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, русская 
керамика; предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская 
игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их 
изображением. 
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АППЛИКАЦИЯ 
Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; набор 

щетинных кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм 
клеем; салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми 
концами для вырезания форм; розетки для клея; подносы для форм; клей для 
аппликации; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные); 
набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, рыбы, сказочные знакомы 
персонажи; наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным 
произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, русская 
керамика; предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская 
игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их 
изображением. 

 
РИСОВАНИЕ 
Материалы для рисования: мольберты для рисования; доска настенная для 

рисования мелом, расположенная на доступном детям уровне; стенд для размещения 
детских рисунков; индивидуальные доски для рисования мелками, фломастерами; 
наборы белой бумаги различной плотности - гладкая, шершавая; наборы бумаги 
легко тонированных светлых оттенков - желтого, охры, оранжевого, голубого и т.д.); 
наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, цветных фломастеров разной 
толщины, цветных восковых мелков; стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, 
нарукавники подносы для выполнения поделок их глины, пластилина; наборы 
карандашей: волоконных разной толщины, угольные; наборы маркеров; наборы 
фломастеров; наборы цветных, восковых мелков; наборы красок: краска - гуашь, 
краска-акварель; кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького 
и большого размера); различные формы палитр и подставок для кистей; 
Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по 
конструированию 
Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строитель, 
строительные наборы из геометрических фигур одного и разного цвета, 
строительные наборы из готовых конструкций, различные пластмассовые 
конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы мозаики: пластмассовые из различных 
геометрических форм; магнитные, пластмассовые разного размер; сборно- 
разборные игрушки: матрешки разного размера, пирамидки разного вида, куклы, 
петрушки, животные, знакомые детям сказочные персонажи (Чебурашка, Буратино); 
набор различных мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, 
лягушки, слоники, волки, чебурашки, рыбки и др.; наборы разрезных картинок 
(предметных и сюжетных); наборы предметных или сюжетных картинок с 
прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной формы, которые 
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необходимо вставить в определенное место; наборы предметных и сюжетных 
картинок на кубиках (иллюстрированные кубики из 4 и 6 частей); наборы фигурок 
людей и животных из плотной ткани, картона или плотной бумаги для 
фланелеграфа; наборы палочек: крупные мелкие плоские палочки размером 
(пластмассовые и деревянные, разного цвета); столы для изобразительной 
деятельности; настольный конструктор – строительные наборы, состоящие из 
кубиков, брусков и т. п. фланелеграф. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для 
развития движений: 

гимнастическая стенка (3-4 полета): деревянная, металлическая; башня 
сборная (с приставной лестницей и скатом); башня малая (с набором досок разной 
длины и ширины); лесенка-стремянка двойная; кубы полые 40х40, 20х20; горка 
деревянная; лианы разные; мостик-качалка; доска ребристая; скамейки 
гимнастические длиной 2,5 м.; доска с подставками; бревна разные: положенное на 
землю, на подставках; мягкие модули и дуги для подлезания (высота 60,50,40 см.); 
гимнастический снаряд для прыжков (для стойки, шнур с грузом на концах, 
резиновая дорожка, гимнастический мат, гимнастический мостик); мишени разные; 
мячи резиновые:20-25, 10-12, 6-8 см.; мячи: волейбольные, надувные большие, 
набивные (вес 800-1000 г); обручи: круглые 55-60 см, плоские – 100 см.; палки 
гимнастические 75-80, 300 см; 

шнуры: короткие («косичка») - 75-80 см, длинные – 15 м.; скакалки: короткие 
– 120-150 см; длинные – 3 м.; флажки разноцветные; 

мешочки с песком: для метания – 150-200 г, для равновесия – 400 г.; 
сетка волейбольная; баскетбольные щит, корзина; ракетки, мячи, стол для 

настольного тенниса; ракетки и воланы для игры в бадминтон; кегли; городки; 
серсо; кольцебросы разные; велосипеды детские (трех-, двухколесные); лыжи 
(детские 2-3 разм., для воспитателя); санки детские; качели; качалки; карусели; 
палочки, длина 35 см.; ленты разноцветные: короткие 50-60 см, длинные 110-115 см: 
мягкие модули: палатка, различные формы; сухой бассейн с пластмассовыми 
шариками; ковровая дорожка, ковер; дорожка со следами; игольчатая дорожка; 
магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; палатка из мягких модулей; 
корзины; детский батут; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, 
гладкая поверхность, меховая поверхность и т. п.); раздвигающаяся дорожка из 
кубов. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя 
из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 

 
3.5 Финансовые условия реализации программы 

Финансовое  обеспечение  реализации  адаптированной  образовательной 
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программы дошкольного образования детей с ОВЗ базируется на нормах закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования детей с ОВЗ опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного образования детей с ОВЗ возможностями 
здоровья с учетом создания специальных условий обучения. 

Финансирование реализации осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами бюджетного (автономного) учреждения на основе 
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 
бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение 
государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового 
норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и 
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги по реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования детей с ОВЗ учитывают вариативные формы обучения, сетевую форму 
реализации образовательных программ, специальные условия получения 
дошкольного образования с учетом особых образовательных потребностей детей с 
ОВЗ, обеспечение дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья детей, а также иные предусмотренные 
законодательством особенности организации и осуществления образовательной 
деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
адаптированной образовательной программы основного общего образования 
осуществляется в соответствии с требованиями, определенными положениями 
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. 
№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 
получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного  (муниципального)  задания  на  оказание  государственных 



114  

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение реализации АОП 
ДО детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений 
развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с 
особыми образовательными потребностями воспитанников. 

3.6.  Планирование образовательной деятельности 
Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится 
в первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может 
проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, 
преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня 
и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго 
регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью 
профилактики утомления детей. Длительность - не более 20-30 минут в зависимости 
от возраста. В середине непосредственно образовательной деятельности 
статического характера организуется динамическая пауза. Организованная 
образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 
деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное 
содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 
деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 
коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 
фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из 
различного материала, музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 
(овладение основными движениями). 

Подбор игрушек, материалов и оборудования для организации данных видов 
деятельности детей с ОВЗ в дошкольном возрасте формируется в виде перечней, 
составленных по возрастным группам. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно 
из  основных  условий  реализации  адаптированной  основной  образовательной 
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программы дошкольного образования ориентировано на возможность постоянного и 
устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой 
информации. 

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать различные 
программы: коррекционные, программы дополнительного образования. 

Коррекционно-развивающее   воздействие   осуществляется   на   основе 
использования разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно- 
кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с ОВЗ: индивидуальные, 
подгрупповые, групповые и фронтальные в соответствие с медицинскими 
показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 
детьми с ОВЗ должна строиться дифференцированно. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с ОВЗ: индивидуальные, 
подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 
детьми с ОВЗ должна строиться дифференцированно. 

 
Для детей с тяжелыми нарушениями речи обязательно должны быть 

предусмотрены индивидуальные (подгрупповые, групповые) логопедические 
занятия, а также коррекционно-развивающие занятия с другими специалистами, в 
том числе, с педагогом-психологом. Все занятия, кружковая работа должны носить 
коррекционную направленность, реализуемую дифференцировано в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, результатами психолого-педагогической диагностики. 
Реализация комплексного подхода является одним из решающих условий 
успешности коррекционной работы в условиях инклюзивного образования. 

 
 

3.7 Часть программы, формируемая участниками образовательного 
процесса 

- Парциальная Программа художественно-эстетического развития детей 2 7 лет 
визобразительной деятельности. И.А. Лыкова «Цветные ладошки». 

Перечень рекомендуемых пособий для реализации парциальных программ И.А. 
Лыковой «Цветные ладошки» (изобразительная деятельность), «Умелые ручки» 
(художественный труд), «Умные пальчики» (конструирование) и примерный 
перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно- 
пространственной  среды  (продуктивная  деятельность)  см.  Лыкова  И.А. 
«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 
эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16е 
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издание, перераб. и доп. 
 

-  Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста 
«Ладушки»И. Каплуновой и И. Новоскольцевой. 

(Организацию образовательной деятельности с детьми по Программе «Ладушки» 
И. Каплуновой и И. Новоскольцевой по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста Издательство ООО «Невская нота».; 2015.(стр. 28102). 

 
- Парциальная программа О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой «Безопасность». 
Подробное описание материально-технического и методического сопровождения см. в 
Программе Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б.. Безопасность: Учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

 
- Программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., 
Тузаевой А.С., Козловой И.А 
Программа издана в виде отдельных книг по каждой возрастнойгруппе 
(издательство «Речь», СПб — Москва). 

 
3.8 Федеральный календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 
воспитательной работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия 
по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, 
которые могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 
указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 
сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы 
проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач 
воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 
ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, 
проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь 
воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного 
возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 
программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 
общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 
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Организации. 
Январь 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 
жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 
Февраль 
2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
8 февраля: День российской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель 
12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 
Земли; 
22 апреля: Всемирный день Земли. 
Май 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь 
1 июня: Международный день защиты обучающихся; 
5 июня: День эколога; 
6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799- 
1837), День русского языка; 
12 июня: День России. 
Июль 
8 июля: День семьи, любви и верности; 
30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 
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Август 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 
1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и (или) ситуативно); 
27 августа: День российского кино. 
Сентябрь 
1 сентября: День знаний; 
7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
5 октября: День учителя; 
16 октября: День отца в России. 
Ноябрь 
4 ноября: День народного единства; 
27 ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 
ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
31 декабря: Новый год. 
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