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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

На современном этапе в условиях реализации ФГОС и ФОП ДО концепция 

интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии 

специального образования в нашей стране. Это означает равномерное включение 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной) личности во все возможные и необходимые сферы жизни социума, ее 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Постепенное включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

коллектив сверстников с помощью взрослого требует от педагога новых психологических 

установок на формирование умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Такой ребенок может реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и особых образовательных потребностей, 

заданных характером его психического развития. 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) дошкольного 

образования для воспитанника с ограниченными возможностями здоровья Сивохина 

Егора Александровича (заключение ТПМПК г. Коряжма, №44 от 22.03.2024г.), 

посещающего группу старшую группу «Березка» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Рябинушка» на 2023-2025. уч. 

года разработана в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, с учетом специфики МБДОУ, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения: 

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Областной закон «Об образовании в Архангельской области» №712-41-03 от 

26.06.2013г 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской  Федерации  14 ноября 2013г., регистрационный № 30384), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 

2019г. № 31 (зарегистрирова Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 

2019г., регистрационный № 53776) в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования) 

 Методическое письмо Министерства образования России от 25 марта 1994 года 

№ 35-М «Об организации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении 

преемственности дошкольного и начального общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России «О коррекционном и инклюзивном образовании» 

от 07.06.2013г. № ИР-535/07. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28. 

 



Используемые программы и технологии: 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022г. №1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 27.01.2023 №72149) 

 Образовательная программа МБДОУ Детский сад «Рябинушка» (от дата, номер), 

(в основе федеральная образовательная программа, утвержденная приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028. (Зарегистрирован 28.12.2022 

№71847). 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программно-методические 

рекомендации. – М., 2009. 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие — М.: Генезис. 2002. 

 Чистякова М.И. Психогимнастика/ Под ред. М. И. Буянова. — 2-е изд. - М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

 

Программа является обязательным нормативным документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик, форм организации образовательного 

процесса. Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

 развития эмоционально – волевой, познавательно – речевой, двигательной сфер 

у ребенка с ЗПР; 

 развития позитивных качеств личности; 

 коррекции недостатков психологического развития и предупреждения 

вторичных нарушений развития; 

 формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешного овладения ребенком образовательной программы МБДОУ Детский сад 

«Рябинушка» на следующих возрастных этапах. 

 

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями ФГОС и 

ФАОП ДО и включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации Программы характеристики, раскрываются цели, 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы, целевые ориентиры 

Программы и планируемые результаты ее освоения. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие, 

а также содержание раскрыты вопросы по взаимодействию педагогического коллектива с 

семьей воспитанника, программа коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

задержкой психического развития. 

Рабочая программа воспитания является неотъемлемой частью Программы. Она 

реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-

развивающие групповые и индивидуальные занятия.  



Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды, ее материально-техническое и методическое обеспечение, 

планирование образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, 

режим дня, а также содержит календарный план воспитательной работы. 

 

 1.2. Цели, задачи и принципы реализации адаптированной образовательной 

программы  

 
Цель реализации АОП: психолого–педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развитие познавательных и речевых процессов 

личности ребенка с ОВЗ, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между возрастными этапами дошкольного детства 

 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования в 

соответствии с возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями;  

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья, атмосферы психологического комфорта; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, осуществление диагностики, определение путей профилактики психических и 

речевых нарушений, квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

педагогов в соответствии с программным содержанием; 

• всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов ребенка с ЗПР; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР. 

 

Содержание АОП определяют следующие принципы: 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. Педагоги должны знать об этих 

особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную 



активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный 

подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 

так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. Для квалифицированной коррекции важна углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 



коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у ребенка. На этой основе отбирается содержание 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Реализация принципа деятельностного подхода предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, 

предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Психолого-педагогические особенности развития дошкольников с ЗПР, 

определяющие их особые образовательные потребности  

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа 

психического развития. Дети с задержкой психического развития не имеют нарушений 

отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются 

незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 

истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности. 

Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного 

отставания в развитии умственных способностей и поведенческих навыков 

соответственно его фактического возраста. Дети со средней задержкой развития 

проявляют выраженное замедление развития в течение своих дошкольных лет. Чем такие 

дети становятся старше, различия в общем умственном развитии и поведенческих навыках 

по сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного лечения, становятся только 

шире. Недостатком способности к умственному восприятию и переработке внешней 

информации ребенка с задержкой развития является плохая память, несообразительность, 

проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться. 

Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они 

испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают больше времени на 



запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы 

информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, 

то дети с задержкой развития способны к запоминанию информации и извлечению ее из 

памяти спустя дни и недели, так же как и их сверстники. 

Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам 

изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние 

детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью удержать 

внимание во время изучения задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям 

возможность получения, усвоения и использования новых знаний и навыков. 

Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать систематический 

контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, также как и контроль 

отвлекающих признаков.  

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки 

звукопроизношения и фонематического развития, имеется ограниченный словарный 

запас. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных 

инструкций, логико-грамматических конструкций, затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества. 

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество 

ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических 

конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить 

мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он 

отвечает правильно. Незрелость внутри речевых механизмов приводит не только к 

трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить 

рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно 

творческое рассказывание.  

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие недоразвития 

речи обусловливает необходимость специальной логопедической помощи. В плане 

организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие 

формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей функции.  

При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции 

действий. Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм 

опосредования: использование реальных предметов и предметов заместителей, наглядных 

моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности важно 

учить детей сопровождать речью свои действия, подводить итог выполненной работе, а на 

более поздних этапах –составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать 

действиям планирования. Рассматривая психологическую структуру задержки 

психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные звенья: 



недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы 

образов-представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности. 

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой 

деятельности детей с задержкой психического развития. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом формируется игровой 

замысел, сюжеты игр бедные, преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Примитивное ролевое поведение неустойчиво, отличается импульсивностью, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная 

сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем 

мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры. Не сформирована 

игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без 

специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического 

развития находятся на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой 

игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует 

коррекции. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной – учебной деятельности. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического 

развития обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных 

особенностей.  

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети 

находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. Это необходимо учитывать 

при построении системы педагогической коррекции. Отмечаются проблемы в 

формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных эмоций, дети не 

готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в 

нравственно этических нормах поведения. 

Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР ниже, чем у 

их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в этом 

случае служит количество занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную 

задачу самостоятельно, без посторонней помощи. 

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с 

ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и 

навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки.  

Такое обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с 

задержкой развития нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных 

ситуациях. 

Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса к 

обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в 

состоянии, в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении 

поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных усилий. В 



попытке уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее 

низкого эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При 

возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и 

отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут 

подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля над 

ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со стороны.  

Таким детям особенно необходима поддержка со стороны родителей и при 

неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему необходимо позволить 

выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного успеха, и его повторения, 

ребенок приобретет способность решать проблемы, не отличаясь от остальных детей. 

Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. Эта 

особенность может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные 

способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки 

поведения – это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное 

восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, 

так же как агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с 

задержкой развития. Задержка психического развития, включая расстройства поведения, 

может сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень 

задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением. 

Дети с задержкой развития, нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны 

быть обучены базовым навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, 

личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные 

методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества их жизни. 

Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем базовым 

навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим 

навыкам, для дальнейшего их независимого использования. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками, поэтому обретение друзей и личных взаимоотношений может стать 

настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Задерживается переход от одной формы 

общения к другой, более сложной. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих 

реакций. 

Ограниченные навыки процесса познания, слабое развитие речи, необычное или 

неуместное поведение, значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. 

Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и межличностному общению, 

наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности социального развития, являются 

важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной самостоятельной 

жизни. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 



предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между возрастными ступенями дошкольного 

образования как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей 

и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на 

зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 

недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 



• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ЗПР. 

Психолого-педагогическая характеристика   

Ребенок 20.07.2018г. рождения посещает старшую группу «Березка» МБДОУ 

Детский сад «Рябинушка» корпус №1 с. И-Подомское с сентября 2020 года. Ребенок 

поступил в детский сад из семьи.  

Ребенок воспитывается в опекунской семье. Опекун заинтересована в воспитании 

внука, но испытывает серьезные трудности (отсутствие авторитета, методов воздействия 

на ребенка для правильного и безопасного поведения). 

Адаптация ребенка к детскому саду прошла в легкой степени, но отмечались 

проблемы с повышенной двигательной активностью, со сном и дневным энурезом 

(ребенок долго засыпал и просыпался в мокрой постели), недостаточным развитием 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

Ребенок регулярно посещает детский сад, болеет редко, пропусков без 

уважительных причин не допускается. В питании избирательности не проявляет, кушает 

неаккуратно, торопливо, плохо пережевывая пищу. Часто трудно и беспокойно засыпает и 

редко просыпается в сухой постели. 

Навыки самообслуживания не соответствуют возрасту: в течение дня не следит за 

своим внешним видом, не аккуратен при умывании, с прогулки часто приходит грязным, 

мокрым. Небрежно относится к одежде, не прибирает ее самостоятельно, в шкафчике 

всегда присутствует беспорядок. Весь процесс одевания и раздевания хаотичен, с 

проявлением бурных негативных реакций. 

При посещении детского сада, мальчик легко идет на контакт со всеми взрослыми, 

выступает инициатором общения, требуя к себе повышенного внимания. У ребенка 

отмечается двигательная и аффективная возбудимость, эмоциональный фон 

неустойчивый, характерна склонность к частому раздражению, сопровождающемуся 

криками, истерикой, разбрасыванием игрушек, словесной агрессией. Использует 

нецензурные выражения даже в общении со взрослыми. 

Взаимоотношения со сверстниками нарушены. Ребенок хорошо знает правила 

поведения и культуру общения, но не соблюдает их. В манере общения преобладает 

доминантный стиль (перебивает, стремится навязать свое мнение, требует подчинения 

своим правилам и желаниям). В общении с другими детьми мальчик груб, не умеет 

договариваться, использует стратегию конфликта, решает который криком, словесной и 

физической агрессией. Без разрешения берет чужие вещи, портит их и ломает.  



В коллективных играх ребенок  не соблюдает правила, в результате чего возникают 

конфликтные ситуации. Ярко выраженного интереса к любой игровой деятельности не 

отмечается, мальчик предпочитает игры с машинками, выполняя при этом одни и те же 

манипулятивные действия (катает, сталкивает друг с другом, ударяет об стенку). 

Ребенок обучался по образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад «Рябинушка», разработанной на основе федеральной 

образовательной программы дошкольного образования. На уровень усвоения 

образовательной программы влияют особенности поведения ребенка. По результатам 

педагогической диагностики на начало учебного года  имеет низкий уровень. 

Познавательная активность на занятиях носит кратковременный характер. На 

занятиях внимание не устойчивое, быстро устает, часто отвлекается, переключается на 

другую деятельность. На инструкции и установки педагога не реагирует, делает то, что 

считает нужным, может вообще покинуть занятие, когда захочется, начать заниматься 

своими делами, высказывать вслух различные реплики, демонстративно мешая 

воспитателю и детям. 

Мальчик  не способен контролировать свою деятельность, не доводит начатое дело 

до конца, работает неравномерно, темп деятельности быстрый, но деятельность «хаотична 

и бестолкова». Проявляет нетерпеливость, неспособность к работе, требующей 

усидчивости и концентрации внимания. Ребенок не стремится преодолеть затруднения, 

возникающие в процессе деятельности, бросает работу, проявляет невротические реакции. 

Физическое развитие  соответствует возрасту, но вся двигательная активность 

носит «хаотичный» характер, отмечаются трудности удержания равновесия и 

координации движений. Не достаточно развита мелкая моторика. Графическая 

деятельность носит характер изобразительного черкания. Ребенок держит ложку, 

карандаш левой рукой, но если его поправили, то может работать и правой. 

Наибольший интерес  проявляет к индивидуальным занятиям с воспитателями.  

Реакция на требование, указание или замечание чаще всего неадекватно – 

негативная (показывает кулак, проявляет невротические реакции и агрессию, в последнее 

время может угрожать физической расправой). Ситуации успеха вызывают у ребенка 

положительные эмоции. Реакция на одобрение выражается бурной радостью. Ребенок 

любит и  нуждается в одобрении и похвале со стороны взрослого. 

В течение всего дня требуется постоянный контроль   со стороны взрослых, так как 

у него проявляется склонность к убеганию и отсутствие чувства собственной 

безопасности (ребенок может скатываться по перилам лестницы, забираться на 

подоконник). 

 

1.4. Сроки и планируемые результаты освоения Программы 

 

Срок реализации адаптированной образовательной программы с 25 апреля 2024 

года по 31 мая 2025 года 

Промежуточные результаты работы по данной программе рассматриваются на 

заседании ППк в январе 2025 года и доводятся до сведения законного представителя 

(опекуна) под роспись. 

 

Планируемые результаты освоения Программы (соответственно возрастной 

группе) 



По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: осваивает 

внеситуативно-познавательную форму общения с педагогическим работником и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и 

способность к общению с другими детьми, способен к адекватным межличностным 

отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, демонстрирует 

достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию 

сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей,  

литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и  

социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическими работниками и другими 

детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет  

способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, 

произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном 

мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами деятельности, 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к 

самостоятельности, проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 

По направлению «Познавательное развитие»: повышается уровень 

познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, 

проявляет интерес к предметам и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели 

развития внимания (объема, устойчивости, переключения и другое), произвольной 

регуляции поведения и деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и 

зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и  наглядной информации, 

осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 

но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления), может 

выделять существенные признаки, с помощью педагога строит простейшие 

умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования 

в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из  

единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: стремится к речевому общению, участвует в 

диалоге, обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко -

произносительными возможностями, осваивает основные лексико-грамматические 

средства языка, употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии 

с возрастными возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить простые 

распространенные предложения разных моделей, может строить монологические 

высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из 

личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 



предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, 

знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

музыкальное развитие: способен эмоционально реагировать на музыкальные 

произведения, знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

художественное развитие: ребенок осваивает основные культурные способы 

художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах; у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); использует в продуктивной 

деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

 

По направлению «Физическое развитие»: у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика, движения рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму,  

подвижен, владеет основными движениями, их техникой, может контролировать свои 

движения и управлять ими, достаточно развита моторная память, запоминает и 

воспроизводит последовательность движений, обладает физическими качествами (сила, 

выносливость, гибкость и другое), развита способность к пространственной организации 

движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, проявляет 

способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено на 

ее усовершенствование. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения ребенком с ЗПР 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 дошкольников с ЗПР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями дошкольников с ЗПР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки дошкольников; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 



Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития ребенка, 

динамики его образовательных достижений, основанную на методе наблюдения и 

включающую: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ЗПР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 

Оценка результатов реализации АОП дошкольного образования для ребенка с ЗПР 

проводится на основе комплексной оценки индивидуального развития ребенка, которая 

проводится ведущими специалистами не менее 2 раз в год и включает в себя: 

– логопедическое обследование – проводит учитель – логопед на этапе начала 

работы по реализации АОП (сентябрь), в середине года (январь) с целью корректировки 

образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель – май). 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты логопедического 

обследования: индивидуализация образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории и коррекцию его речевого развития. 

Итогом данного обследования является логопедическое заключение. 

– психологическое обследование – проводит педагог – психолог на этапе начала 

работы по реализации АОП (сентябрь), в середине года (январь) с целью корректировки 

образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель – май). Итогом данного 

обследования является психологическое заключение. 

– педагогическую диагностику – проводит воспитатель на этапе начала работы по 

реализации АОП (сентябрь), в середине года (январь) с целью корректировки 

образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель – май). Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка направлена, прежде всего, на 

определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом данной 

диагностики является педагогическая характеристика. 

Педагоги самостоятельно выбирают инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития дошкольников, в т.ч. его динамики. 

Результаты обследования заносятся в карты обследования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее – ППк) ДОУ вырабатывают рекомендации для ПМПК 

по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями ФГОС и ФОП ДО. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по областям 

 

АОП дошкольного образования для воспитанника Сивохина Егора Александровича 

с ограниченными возможностями здоровья составлена с учетом ее психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  



Данная программа направлена на создание благоприятных условий для получения 

воспитанником качественного образования, базового уровня по основным 

образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

В содержание АОП включены коррекционно-развивающие задачи в соответствии с 

уровнем актуального развития воспитанника и его потенциальных возможностей.  

Все образовательные области были адаптированы в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК (ПМПК). 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран 

и народов мира; развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и 

педагогическим работником; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу дошкольников в ДОУ; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, дошкольников в 

различных видах деятельности; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе.  

Общие задачи социально-коммуникативного развития: 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 - формировать умения и навыки общения в игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности дошкольников;  

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником:  

- поддерживать доброжелательное отношение дошкольников друг к другу и 

положительное взаимодействие дошкольников друг с другом в разных видах 

деятельности;  

-  формировать основы нравственной культуры;  

- формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

-  формировать идентификацию дошкольников с членами семьи, другими детьми и 

педагогическим работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

 - формировать готовность к усвоению социокультурных и духовнонравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития дошкольников. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста:  



- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях;  

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивноинтеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

- поддержку спонтанной игры дошкольников, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работником 

и другими детьми; 

- развитие умения дошкольников работать в группе с другими детьми, развитие 

готовности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры 

межличностных отношений;  

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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. В 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья дошкольников указанное содержание дифференцируется. 

Раздел «Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

Развитие общения и игровой деятельности 

Активно общается с педагогическим работником на уровне внеситуативно-

познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному общению. 

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя  прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 

Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет другим 

детям содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые 

отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с детьми по игре по игре, 

стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль 

выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, 

пожаловаться воспитателю). 

Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с 

обучающимися и педагогическими работниками 

Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с 

возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с 

товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет 

возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки педагогических 

работников и других дошкольников. 



Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, 

называя не только имена родителей (законных представителей), но и рассказывая об их 

профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой 

профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, 

родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. 

Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую 

принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков. Проявляет избирательный 

интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется 

сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами.  

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Общие задачи: 

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в 

помещении и на улице); 

- поощрять инициативу и самостоятельность дошкольников в организации труда 

под руководством педагогического работника; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения дошкольников в 

индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека, поддерживать спонтанные игры 

дошкольников и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью 

педагогических работников и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр, 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

- развивать социальный интеллект на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

- формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

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

формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими детьми, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу дошкольников и педагогических 

работников в организации. В зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья дошкольников указанное 

содержание дифференцируется. 

Формирование первичных трудовых умений и навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным 



и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует 

промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может организовать 

других дошкольников при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и 

коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы 

действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно 

поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к 

ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде педагогических 

работников. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает 

некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в окружающих его 

людях такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о 

своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии.  

Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, 

его роли в обществе и жизни каждого человека 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между 

детским и педагогическим работником трудом. Освоил все виды детского труда, понимает 

их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно 

ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность 

сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует 

орудия труда, атрибуты профессий, их общественную 48 значимость. Отражает их в 

самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда педагогических 

работников, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства 

(цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о 

труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

Раздел «Формирование навыков безопасного поведения» 

Общие задачи: 

- формирование представлений об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 



- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения;  

- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности.  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них 

Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без 

напоминания педагогических работников на проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах 

обращения к педагогическому работнику за помощью в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного 

поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и  

осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет 

самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 

соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи педагогического работника 

способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и 

соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым 

способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует 

ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и 

спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать 

физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое 

количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; 

слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости 

окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил 



поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные 

ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на 

велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет 

представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких 

участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. 

Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные 54 последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. 

Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для 

людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания 

педагогических работников в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, 

не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; 

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра 

водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для 

сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

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

познавательных интересов. 

Общие задачи познавательного развития: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру;  

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка 

в различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 



и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;  

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания;  

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;  

- развитие познавательной активности, любознательности;  

- формирование предпосылок учебной деятельности.  

Сенсорное развитие 

Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. 

Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 

дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, пирамида, куб), выделение структуры плоских и объемных геометрических 

фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми 

признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных 

отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, 

толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных 

(длиннее - самый длинный).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

педагогическим работником. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью 

педагогического работника делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не 

тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, 

опираясь на свой опыт и  приобретенные знания. 

Формирование элементарных математических представлений 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает 

до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в 

пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в 

пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 

состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину 

(ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 

предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров 

(длиннее - короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает 

геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола), обозначает взаимное расположение и направление 



движения объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); 

знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно 

освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и педагогическими 

работниками в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его 

названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые 

стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления 

о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления о 

жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления 

к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата,  пустыни, 

холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года 

как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью педагогического 

работника представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных 

объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, 

животным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. 

Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые 

закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен.  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется  

формирование звуковой аналитико -синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- раздел «Развитие речи»; 

- раздел «Приобщение к художественной литературе». 

Задачи: 

- развитие речевой деятельности;  

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи;  



- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;  

- формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

- развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи дошкольников: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции  

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

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале;  

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; - 

формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. Для оптимизации образовательной деятельности необходимо 

определить исходный уровень речевого развития ребенка.  

Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. 

Общается с окружающими людьми (родителями (законными представителями), 

педагогическим работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении с педагогическим работником и другими 

детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми 

формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль 

общения с педагогическим работником или детьми в зависимости от ситуации. Адекватно 

и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия.  

Развитие всех компонентов устной речи дошкольников: 

- формирование словаря: умеет подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, 



летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует 

слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить 

«лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может 

объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 

профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится. Использует дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый);  

- грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 

сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок 

может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно;  

- звуковая культура речи: автоматизировано произношение всех звуков, доступна 

дифференциация сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая 

аналитикосинтетическая активность как предпосылка обучения грамоте.  

Речь выразительна интонационно, выдержана. 

- связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские 

средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах 

передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные 

средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных 

с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи 

решает с использованием словесно-логических средств; 

- подготовка к обучению грамоте: доступен звуковой анализ односложных слов 

из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых 

слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно 

выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный - согласный, согласный твердый - согласный мягкий). 



Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе 

предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, 

складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. 

- практическое овладение нормами речи: доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным 

представителям), товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или 

мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к педагогическому 

работнику и детям с предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

Основная задача: знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания 

на слух литературных текстов; 

- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления обучающихся с художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 

создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. 

Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам 

детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного педагогическим работником 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и 

выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между 

миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 75 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка.  

Развитие литературной речи и творческих способностей. 



Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. 

Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять 

загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы других детей, помогать им в случае 

затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении с педагогическим работником). 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 

поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает 

удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе.  

Основная цель:  

Задачи развития речи: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Основная цель:  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель:  

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается всех видов детской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены 

игры и развлечения на воздухе.  

В режимных моментах в группе и на прогулке по физическому развитию, наряду с 

образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

 

Содержание образовательных областей предполагает перспективное тематическое 

планирование образовательного процесса на 2024-2025 учебный год 

 

2.2. Организация образовательной деятельности 

 

Ребенок может посещать детский сад в соответствии с режимом работы ДОУ (с 7ч. 

30мин. до 17ч. 30мин.). 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 

сентября 2020 года № 28. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

старшая группа – 5ч. 25мин. в неделю; подготовительная – 6ч. 30 мин. 

Продолжительность занятия в старшей группе – не более 25 мин; в 

подготовительной – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Занятия преимущественно проводятся в первой половине дня, для детей старшего 

дошкольного возраста могут 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. В середине занятий статического характера организуется динамическая 

пауза. Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность.  

Примечание: индивидуальная работа логопеда и психолога проводится за 

пределами групповых занятий, согласно расписанию (приложение №1). 

 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках занятий, но и в ходе режимных моментов, совместной деятельности ребенка и 

взрослого, самостоятельной деятельности (имя ребенка). 

С целью обеспечения насыщенности образовательной деятельности ритм жизни 

ребенка в детском саду задается чередованием различных видов деятельности. 

Ритмическая структура дня 

День делится на три блока: 

2. Утренний образовательный блок – продолжительность с 07.00 до 09.00 часов, 

включает в себя: 

- самостоятельную деятельность; 

- образовательную деятельность ребенка в ходе режимных моментов; 

- взаимодействие с семьей. 

2.Развивающий блок – продолжительность с 09.00 до 12.30 часов, включает в себя: 

- занятия; 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов. 

3.Вечерний образовательный блок – продолжительность с 15.30 до 17.30 часов - 

включает в себя: 

- занятия; 

- самостоятельную деятельность; 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

- взаимодействие с семьей. 

 

 

 



2.3. Взаимодействие педагогических работников с ребенком 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью педагогического работника 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 с педагогическим работником 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 педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

При разработке АОП учитывается, что приобретение ребенком социального и 

познавательного опыта осуществляется под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что уделяется большое внимание самостоятельной инициативной 

деятельности ребенка, его возможности в познании таким путем ограничены, поэтому 

приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что процесс 

обучения — это искусственно организованная познавательная деятельность, 

способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений 

окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает как на 

групповых занятиях, так и в специально созданных условиях, в определенном месте, в 

определенное время, в конкретных формах (индивидуальные коррекционные занятия).  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу. 

 

2.3. Взаимодействие педагогов с семьей воспитанника 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции  будут недостаточно успешными без постоянного контакта с опекуном 

(законным представителем).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Опекун (законный представитель) отрабатывает и закрепляет навыки и умения у 

ребенка, сформированные специалистами. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит  

процесс восстановления нарушенных функций у ребенка. 

Взаимодействие с семьей воспитанника (фамилия, имя ребенка) 

Направления работы 

с родителями 

Формы работы с родителями Сотрудники детского 

сада 

Просвещение и 

профилактика 

Стендовая информация, памятки, 

родительские собрания на группе в течение 

Воспитатели,  

учитель – логопед, 



года, консультирование в индивидуальной 

форме по результатам обучения, воспитания 

и развития.  

педагог – психолог, 

социальный педагог. 

Диагностика Наблюдение, анкетирование, беседа, анализ 

результатов совместной деятельности 

ребёнка и родителя 

Воспитатели,  

учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

социальный педагог. 

Обучение и развитие Открытые занятия специалистов и  

воспитателей. 

Семинары – практикумы, мини – тренинги, 

совместные выставки (на базе ДОУ и 

района), конкурсы, развлечения и 

праздники. 

Проведение тематических праздников с 

участием опекуна (законного 

представителя). 

Участие опекуна (законного представителя) 

и Егора в проектах группы и конкурсах 

детского сада. 

Участие опекуна (законного представителя) 

в общественной жизни детского сада. 

Воспитатели,  

учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

социальный педагог. 

Консультирование 

(групповая и 

индивидуальная 

формы) 

Родительские собрания, индивидуальные 

консультации по различным вопросам. 

Воспитатели,  

учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

социальный педагог. 

Планируемый результат работы с опекуном (законным представителем): 

- организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

2.4. Система оценки результатов освоения Программы 

 

Реализация АОП МБДОУ Детский сад «Рябинушка» предполагает оценку 

индивидуального развития ребенка. Такая оценка проводится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в их спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития ребенка в ходе: 

– коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов и пр.); 

– игровой деятельности; 



– познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

– проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности, умение планировать и организовывать свою деятельность); 

– художественной деятельности; 

– физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения задачи по индивидуализации образования ребенка (построения образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития)  

Карта наблюдения детского развития (имя ребенка) с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития находится в приложении к АОП. 

 

2.5. Программа коррекционно – развивающей работы 

2.5.1. Организация коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую организацию пребывания 

Егора в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе логопеда, психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. 

Цель коррекционной работы – создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности Егора 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

В соответствии с поставленными решаются следующие задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей Егора, обусловленных 

недостатками в его физическом и (или) психическом развитии, индивидуальных 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной,  

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 



- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных  

возможностей дошкольников в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Коррекционная работа включает время, отведенное на: 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога – психолога; 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия учителя – логопеда; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность ребенка; 

- взаимодействие с семьей воспитанника по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для ребенка с ЗПР. 

 

2.5.2. Формы взаимодействия с ребенком 

Обучение ребенка ведется в соответствии с расписанием индивидуальной работы 

воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога: 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа по преодолению речевых 

нарушений (20 мин., 2 раза в неделю в кабинете специалиста); 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа по развитию познавательной 

деятельности (25 мин., 1 раз в неделю в кабинете специалиста) 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа с элементами различных видов 

терапий (25 мин., 1 раз в неделю в кабинете специалиста); 

подгрупповая форма работы с детьми группы с включением ребенка с ОВЗ; 

групповая форма работы включает систематическую совместную деятельность 

воспитателя, учителя – логопеда, педагога – психолога с Егором и сверстниками, а также 

наблюдения и сопровождение в режимных моментах группы, на занятиях продуктивными 

видами деятельности, игровой деятельности с детьми, прогулке на улице, экскурсиях, 

посещение развлечений, спектаклей, праздников. 

 

2.5.3. Распределение обязанностей между педагогами по реализации АОП 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий всех 

специалистов. 

Педагоги ДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и коррекции 

нарушений у воспитанника и консультируют его опекуна (законного представителя) по 

вопросам коррекционно-образовательного процесса; проводят занятия по расписанию, 

утвержденному администрацией учреждения. 

Педагог-психолог: 

Оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями). 

Проводит психологическую диагностику, предлагает педагогам по ее результатам 

необходимые рекомендации. 

Развивает психические процессы и мелкую моторику. 

Организует психолого-диагностическую и психокоррекционную работу с семьей 

воспитанника. 

Проводит консультативную работу с педагогическим персоналом. 

Учитель-логопед работает над звукопроизношением. 



Развивает понимание речи и словаря. 

Формирует и совершенствует грамматический строй речи. 

Развивает фонетико-фонематическое восприятие. 

Развивает предпосылки связной речи. 

Формирует коммуникативные навыки. 

Развивает неречевые психические функции. 

Развивает общую и мелкую моторику. 

Воспитатель проводит занятия по программе и заданию специалистов в вечернее 

время. 

Создает доброжелательную обстановку в группе, способствующую активизации 

речи детей. 

Обеспечивает индивидуальный подход к воспитаннику с учетом рекомендаций 

специалистов. 

Развивает психические процессы и мелкую моторику. 

Формируют культурно-гигиенические навыки. 

Объясняет задания специалистов родителям для закрепления пройденного 

материала. 

Музыкальный руководитель развивает музыкальные и творческие способности 

воспитанника, исходя из его индивидуальных возможностей. 

Инструктор по физической культуре: 

Определяет наиболее адекватную деятельность, способствующую полноценному 

удовлетворению потребностей ребенка в движении, его моторному развитию. 

Вовлекает родителей в процесс формирования здорового образа жизни ребенка. 

 

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, сопровождение 

ребенка, совместно участвуют в решении следующих задач: определение причин 

трудностей с помощью комплексной диагностики; разработка адаптированной 

образовательной программы, ее реализация; анализ результатов реализации. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольником с ОВЗ в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных 

задач: 

- привитие культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

- развитие интереса к окружающему, через предметную, игровую, 

изобразительную, конструктивную и трудовую деятельность; 

- развитие всех психических процессов; 

- развитие сенсомоторных навыков; 

- формирование коммуникативных навыков и исправления недостатков речевого 

развития; 

- развитие мелкой моторики. 

В детском саду создана модель целостного педагогического процесса, в режиме 

дня четко определено взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

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

инструктора по физической культуре.  

Выбор данной педагогической технологии позволяет воспитателям и специалистам 

детского сада работать творчески, видеть рабочий день как целостный педагогический 

процесс. 



В детском саду продуктивно работает психолого - педагогический консилиум, где 

обсуждаются результаты динамического наблюдения за продвижением в развитии 

ребенка всеми участниками коррекционного процесса. 

Для проведения коррекционно-воспитательного процесса педагогический 

коллектив группы создал специальную развивающую среду, подобрал оборудование и 

игрушки, которые отвечают не только требованиям безопасности и эстетики, но и имеют 

коррекционно-развивающую направленность. 

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

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. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в 

основе социального направления воспитания. Ценность познание лежит в основе 

познавательного направления воспитания. Ценности жизнь и здоровье лежат в основе 

физического и оздоровительного направления воспитания. Ценность труд лежит в основе 

трудового направления воспитания. Ценности культура и красота лежат в основе 

эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 



характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация рабочей программы воспитания предполагает 

социальное партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, 

театры, библиотеки), в том числе системой дополнительного образования детей. 

 

2.5.2.  Целевой раздел Программы воспитания 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному 

и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания: 

 Патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Познавательное 

 Физическое и оздоровительное 

 Трудовое 

 Эстетическое 

 

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 



осуществляется, 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. 

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

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий  чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

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 зачатки 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, 

субъектную 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 и субъектность  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 

воспитания ДОУ. 



В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

В адаптированную образовательную программу включена матрица воспитательных 

событий, составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в 

рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для 

разработки календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В 

календарный план воспитательной работы включены воспитательные события, указанные 

в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, памятных дат. 

 

Содержание остальных разделов Программы воспитания смотреть в ОП 

МБДОУ Детский сад «Рябинушка» 

 

2.7. Оценка результатов реализации АОП дошкольного образования 

 

Оценка результатов реализации АОП дошкольного образования проводится на 

основе комплексной оценки индивидуального развития ребенка, которая проводится 

ведущими специалистами не менее 2 раз в год и включает в себя: 

– логопедическое обследование – проводит учитель – логопед на этапе начала 

работы по реализации АОП (сентябрь), в середине года (январь) с целью корректировки 

образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель – май). 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты логопедического 

обследования: индивидуализация образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории и коррекцию его речевого развития. 

Итогом данного обследования является логопедическое заключение. 

– психологическое обследование – проводит педагог – психолог на этапе начала 

работы по реализации АОП (сентябрь), в середине года (январь) с целью корректировки 

образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель – май). Итогом данного 

обследования является психологическое заключение. 

– педагогическую диагностику – проводит воспитатель на этапе начала работы по 

реализации АОП (сентябрь), в середине года (январь) с целью корректировки 

образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель – май). Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка направлена, прежде всего, на 

определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом данной 

диагностики является педагогическая характеристика. 

Результаты обследования заносятся в карты обследования. 

Результатом реализации АОП будет достижение Егором уровня обученности, 

соответствующего ее психофизическим возможностям. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Для реализации АОП образовательная организация укомплектована 

квалифицированными кадрами 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация вправе реализовывать Программу как 



самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 

реализации АОП может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной организацией. 

Непосредственную реализацию АОП осуществляют следующие педагоги: 

Воспитатели: Чебыкина Т.В., Гомзякова А.М. 

Психологическое сопровождение (педагог – психолог): Елезова Е.В. 

Логопедическое сопровождение (учитель – логопед): Шенина О.В. 

Социальное сопровождение (социальный педагог): Суворова Н.Л. 

 

Воспитатель: осуществляет образовательную деятельность с ребенком через 

различные виды (групповые занятия, индивидуальные занятия, индивидуальная работа по 

различным направлениям, игровая деятельность, совместная работа педагога с детьми в 

ходе режимных моментов) в соответствии с возможностями ребенка и календарным 

планом работы группы. Осуществляет взаимодействие с семьей в соответствии с планом и 

запросом родителей и специалистов. 

Специалисты: осуществляют коррекционную работу с ребенком через: 

наблюдение, диагностику, общение, организацию индивидуальной НОД, совместную 

деятельность в ходе режимных моментов, подгрупповую НОД, совместную деятельность 

с ребенком и родителями. Проводят экспресс – диагностику, осуществляют 

сравнительный анализ результатов обучения и развития ребенка, дают рекомендации 

родителям и воспитателям по взаимодействию с ребенком с ОВЗ. Осуществляют 

взаимодействие с семьей и социальными институтами (здравоохранение, ПМПК, центры 

развития и др.). Оформляют направление и материалы на ПМПК. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанника в детском саду. 

 

3.2.Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям, обеспечивает реализацию АОП. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями) ДОУ, 

прилегающими 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 недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ Детского сада 

«Рябинушка»: 

 способствует своевременному и качественному развитию всех психических 

процессов – восприятия, мышления, памяти, воображения и т. д.; 

 предназначена для осуществления разных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, чтения (восприятие художественной литературы) 

и др.; 

 организована в соответствии с основными принципами:  



полифункциональности: предметная развивающая среда должна обеспечивать 

множество возможностей для организации образовательного процесса, а потому быть 

многофункциональной;  

трансформируемости (принцип связан с полифункциональностью) – это 

возможность вносить изменения, позволяющие по ситуации приоритетно использовать ту 

или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, 

жестко закрепляющего функции за определенным пространством);  

вариативности, т. е., учитывая характер современного образовательного процесса, 

предметно-развивающая среда должна быть представлена рамочным (стержневым) 

проектом, который конкретизируется модельными вариантами для разных видов 

дошкольных образовательных учреждений;  

информативности – принцип предусматривает разнообразие тематики материалов 

и оборудования и активность детей во взаимодействии с предметным окружением;  

стабильности и динамичности – принцип обеспечивает сочетание привычных и 

неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

целостности образовательного процесса – принцип обеспечивает реализацию 

содержания всех образовательных областей 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, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

 учитывает индивидуальные социально-психологические особенности каждого 

ребенка, тем самым обеспечивая оптимальный баланс совместной и самостоятельной 

деятельности детей и создавая условия для подгрупповой и индивидуальной деятельности 

дошкольников; 

 учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и отражает возрастную 

и гендерную адресность оборудования и материалов; 

 способствует реализации содержания образовательных областей в 

образовательном процессе, включающем совместную партнерскую деятельность 

взрослого и детей, свободную самостоятельную деятельность детей, обеспечивая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

В детском саду функционируют: групповое помещение, а также другие помещения, 

которые оснащены безопасной мебелью, создана предметно – развивающая среда в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования.  
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С содержанием адаптированной образовательной программы для обучающегося с 

ЗПР МБДОУ Детский сад «Рябинушка» с. Ильинско – Подомское ознакомлена. 

 

 

«____» ______________20..г.                        _______________ /_______________________/ 

(дата ознакомления)                                          (подпись/расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
	2.1. Содержание образовательной деятельности по областям
	2.5.2.  Целевой раздел Программы воспитания
	Цели и задачи воспитания
	Общие задачи воспитания в ДОУ:
	Направления воспитания:
	Целевые ориентиры воспитания
	Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.
	В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностик...
	Портрет ребенка дошкольного возраста с ОВЗ (к 8-ми годам)
	Календарный план воспитательной работы
	Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОУ.
	В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат.
	В адаптированную образовательную программу включена матрица воспитательных событий, составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для разработки кале...
	Содержание остальных разделов Программы воспитания смотреть в ОП МБДОУ Детский сад «Рябинушка»
	4. Горбачева Г.Г. Индивидуальный образовательный маршрут как условие осуществления психолого-педагогической коррекции дошкольников с проблемами развития// Дошкольная педагогика. №5, 2008. – с. 26 – 30.
	5. Дробинская, А. О. Ребенок с задержкой психического развития: понять, чтобы помочь. – М.: Школьная пресса, 2005. – 96 с.
	6. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б., Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. – М.: Просвещение, 1990.
	7. Лалаева, Р. И., Серебрякова, Н. В. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с.
	8. Таран В.Т. Логопедические занятия в системе работы логопеда ДОУ. – СПб.: ООО «Изд. «Детство-пресс», 2011.
	9. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программно-методические рекомендации. – М., 2009.
	10. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под общей ред. — М.: Школьная Пресса, 2003.
	11. Сайт «Об особых детях» http://www.kidsunity.org/.
	12. Источники с сайта дистанционного обучения http://do.arkh-edu.ru «Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях стандартизации образования»

