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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ (далее – АОП) отражает современное понимание процесса воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, основывающееся на психолого-педагогических и 

медико-социальных закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как 

уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для его 

личностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания автономии, 

самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – 

Стандарт), предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): создание условий для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи, разработки и реализации плана индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечения доступности развивающей предметно-пространственной среды. 

Данная АОП соответствует требованиям ФГОС, адресована всем участникам 

образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей с ОВЗ и 

охватывает все основные образовательные области.  

В АОП учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с 

его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования.  Специфической особенностью АОП является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы, выделение специфических 

коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуальных 

познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с 

профильными специалистами, а также на формирование эффективных детско-родительских 

отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 

АОП основана на системном подходе, учитывающем возрастные психологические 

новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности. Задачи обучения 

ориентированы на онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного 

детства.  

Исключительной особенностью АОП является акцент на формирование способов 

усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и 

предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  

Структура АОП состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. Целевой раздел описывает цели, задачи и принципы значимые для всех 

субъектов образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов 

образования. В данном разделе представлены планируемые результаты  освоения АОП в виде 

целевых ориентиров. В содержательном разделе представлены описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, а также программа коррекционно-развивающей работы. 

Организационный раздел АОП описывает систему кадровых условий для реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей и задач АОП, а также 

особенности организации образовательной деятельности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи АОП 

Основные задачи Программы  

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного   детства 

- формирование положительных личностных качеств 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

- подготовка к жизни в современном обществе 

-  формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту 

-  обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка 

- сохранение и укрепление здоровья детей 

- формирование ориентировки в жизненных ситуациях 

-  уважения к традиционным ценностям 

- формирования всех видов детской деятельности 

формирование способов и приемов взаимодействия детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с миром людей и окружающим их предметным 

миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей обозначенной 

категории:  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, 

растить их доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для 

включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 

Решение вышеуказанных в АОП цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и 

специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной 

образовательной организации.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП  

АОП базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципиально значимыми положениями в данной АОП являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 

периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком  (в 

том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая 

является ключом к его  развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью планирования и 

осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 

возможностей его развития. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 
      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке. Освоение АОП не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Педагог делает выводы в результате педагогической диагностики 

(наблюдения) в начале и конце учебного года, которые не являются основанием для  

сравнения с реальными достижениями детей. Целью педагогического обследования является 

изучение индивидуального уровня сформированности основных линий развития и всех видов 

детской деятельности. Обследование направлено на выявление актуального уровня развития 

ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности 

ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию 



7 
 

статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий 

темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности 

ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, занятия в 

малой группе), а также оценить эффективность педагогического воздействия для дальнейшего 

планирования коррекционной помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования 

специалистами (воспитателем, педагогом-психологом и логопедом, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем). 

 
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования у детей 

с ОВЗ: 

Ø    У ребенка развита общая моторика и оценка двигательных возможностей: 

синхронно и точно выполняет движения, темп выполнения движений нормальный, 

манипулятивная функция развита достаточно – движения  синхронные и точные, 

координированные, выполняет движения обеими руками, и осуществляет контроль за 

действиями, помнит двигательные программы, темп выполнения нормальный; 

готовность руки к письму: графический образец воспроизводит правильно, управляет 

движениями своей руки, сформирована координация в системе «глаз – рука», 

зрительный контроль достаточен; 

Ø    у ребенка развито целостное восприятие изображения: изображение узнает и 

называет верно, метод - зрительное соотнесение; по тактильному восприятию 

представления полноценные - узнаёт предметы по форме, величине и фактуре на 

основе тактильного восприятия и обозначает их словом. 

Ø    ребенок обладает пространственно-временными представлениями:   ориентируется 

в схеме собственного тела, различает правую и левую руки, понимает способ  переноса 

на собеседника; имеет  представления о пространстве объектов. Осознанно, 

самостоятельно анализирует положение предметов, на основе ориентировки «на себе», 

удерживает программу действий, действует по словесной инструкции и может 

обобщить в слове; ориентируется на листе бумаги - пространственные представления 

сформированы, самостоятельно использует пространственные речевые инструкции 

(экспрессивный уровень); имеет представления о временах года и их 

последовательности сформированы. 

Ø    у ребенка развиты элементы логического мышления- доступно решение задачи в 

плане классификации и сериации; сформирован уровень обобщения, логическая 

обоснованность, активность, возможность использования обобщенных представлений, 

выполняет классификацию с учетом основного признака, логически обосновывает, 

обобщает в речевом плане; развито наглядно-образное мышление, продуктивное 

воображение- образы разнообразные, носят оригинальный или конкретный, наглядный 

характер; верно осмысливает содержание отдельных картинок как единое целое, 

понимает, что событие представлено последовательно, может составить логический 

рассказ; хорошо анализирует образец, учитывает принцип чередования, размеры 

элементов сохранены, работает с интересом; представления о количестве 

сформированы, выполняет счетные операции в уме в пределах 10, решает 

предложенные устные задачи в пределах 6 и более; 

Ø    ребенок овладел умением анализировать звуковой состав слова, уровень развития 

предпосылок к учебной деятельности достаточный, самостоятельно может 

проанализировать слова и определить место звука в слове из пяти – шести звуков; 

понимает речь в полном объеме, принимает активное участие в речевом диалоге, 

активный словарный запас соответствует возрасту (собственная речь фразовая, хорошо 

понятная для окружающих), грамматический строй сформирован, звуковая сторона 
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речи усвоена полностью, функции фонематического слуха сформированы – 

дифференцирует на слух и в произношении. 

Ø    ребенок овладел умениями пользоваться приемами опосредованного запоминания. 

Точность воспроизведения слов, предложенных для запоминания, характерна 

выраженная мыслительная активность при установлении связи слова с картинкой; 

самостоятельно рассказывает стихи, наизусть, передает ритм, интонацию, 

выразительность, ошибки отсутствуют, проявляет интерес к запоминанию; 

Ø    ребенок овладел общим запасом знаний и представлений: представления об 

окружающем конкретны, достаточно развёрнуты, осознаны, устанавливает 

последовательность возрастного развития, отвечает на вопросы в правильной 

грамматической форме; 

Ø    ребенок овладел продуктивными видами деятельности: сформированность 

предметного рисунка- рисует заданные предметы с деталями, используя цвет как 

определенный признак предметов, четко отмечаются тенденции к сюжетному 

изображению; 

Ø    ребенок легко устанавливает полноценный контакт, способствует совместной 

деятельности, контакт стабилен на протяжении всего времени общения; реакция на 

одобрение и поощрение адекватная, окрашена положительными эмоциями, выраженное 

стремление получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость; реакция на 

замечания и требования адекватная, замечания огорчают, однако стимулируют ребенка 

(исправляет свое поведение в соответствии с замечанием); гордится своими успехами, 

критически оценивает неудовлетворительные результаты своей деятельности, 

сосредотачивается на задании, самостоятельно решает проблему и фиксирует в 

элементарных речевых высказываниях; общий фон настроения- адекватный 

уравновешенный, настроение бодрое, спокойное; эмоции отчетливо выражены и 

разнообразны, адекватны, проявляются спонтанно, жизнерадостный, улыбчивый; 

Ø    ребенок в общении с взрослыми проявляет активность, испытывает потребность в 

доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении со стороны взрослого, 

ведущий мотив – личностный, основными средствами общения являются речевые; со 

сверстниками проявляется выраженная активность в общении, репертуар средств 

общения богат и разнообразен, хорошо владеет способами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций, мнения товарищей значимо и учитывается в процессе 

общения; 

Ø    ребенок проявляет выраженный и стойкий интерес от начала до конца задания 

работает увлечённо, с удовольствием, появляются мотивы достижения успеха, 

соревнования, соперничества нет четкого доминирования мотивов; 

Ø    ребенок самостоятельно начинает и выполняет задание, помощь не требуется; 

действует целенаправленно, активен на протяжении всего задания; нормальная 

работоспособность сохраняется до конца задания, темп деятельности без колебаний, 

продуктивность достаточная; ребенок способен к длительному сосредоточению и 

переключению внимания, воспринимает  необходимый объём информации; отмечаются 

навыки самоконтроля и саморегуляции, ошибки не допускает, либо допускает, но 

эффективна стимулирующая помощь; понимает свои успехи и неудачи, способен 

оценивать свое поведение с позиций моральных норм, самооценка завышена, но хвалят 

себя уже не в открытой форме, (у большинства детей к 7 годам самооценка становится 

более адекватной, однако более характерно ее завышение, чем занижение), ярко 

выражена установка на результат. 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей детей с ОВЗ 

дошкольного возраста в АОП выделены пять образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития 

ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и 

обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

2.1.1. Старший дошкольный возраст 

2.1.1.1. Социально-коммуникативное развитие  
Человек среди людей 

• Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения людей в зависимости  

от возраста и половых различий, о социальной значимости труда взрослых в детском саду. 

• Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их родственных связях;  

о нормах и правилах поведения людей в семье. 

• Формировать представления о семье; об особенностях поведения и взаимоотношений людей  

в семье. 

• Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных состояниях  

(спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных (в реальной 

жизни и в художественном изображении). 

• Способствовать  проявлению  эмпатии  по  отношению  к  сверстникам,  литературным  

персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим людям,  

окружающей природе. 

• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей друг с  

другом  в  детском  саду  и  семье;  способов  адекватной  передачи  собственных  

эмоциональных состояний (мимика, интонация). 

• Продолжать  обогащать  словарь,  необходимый  для  общения  в  процессе  обогащения  

представлений об окружающем мире. 

• Учить  пользоваться  разнообразными  формулами  речевого   этикета  (использовать  

синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»). 

• Учить  вести  конструктивный  диалог,  с  помощью  объяснительно - доказательной  речи  

улаживать спорные с итуации. 

• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания. 

Человек в истории 

• Уточнять,  конкретизировать  представления  о  последовательности  событий  в  жизни  

человека, детского сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в семье; о близких и  

дальних  родственниках,  об  их  значении  в  жизни  семьи;  о  последовательности  этапов  

жизни человека;  о  развитии  человеческой  цивилизации  (транспорт,  жилище,  бытовые  

условия);  об исторической сущности норм и правил поведения; о значимости каждого человека 

в жизни других людей; об исторических памятниках. 

• Воспитывать  чувство  признательности  и  любви  к  своей  семье,  детскому  саду,  городу,  

стране. 

Человек в культуре 

• Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее убранстве;  

о  различных  ремеслах  и  рукоделии  в  традиционной  русской  (а  также  национальной,  

местной) культуре  (гончарном,  кузнечном,  плотницком  ремесле,    изготовлении  и  украшении  
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одежды);  о национальной  одежде,  особенностях  ее  украшения;  о  значении  природы  в  

жизни  человека;  о народном творчестве, его разновидностях: устное, декоративно - прикладное, 

музыкальное. 

• Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) традиционной  

культуры; чувство восхищения, уважительное отношение к результатам труда русских умельцев,  

бережное отношение к предметам культуры (экспонатам музея). 

• Воспитывать  осознанное  отношение  к  эстетической  и  нравственной  ценности  русской  

природы,  произведений  народного  творчества;  чувство  восхищения  красотой  национального  

костюма 

• Расширять и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; показать  

связи между разными трудовыми действиями и их результатами в производственных цепочках. 

• Содействовать  дальнейшему  развитию  интереса  к  содержанию  и  значению  трудовой  

деятельности взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его 

результатов. 

• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного  труда. 

• Содействовать   овладению   культурой   трудовой   деятельности:   выполнять   работу  

качественно,  аккуратно,  своевременно,  ответственно;  правильно  использовать  инструменты    

и материалы; замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; знакомить со 

структурой трудовой  деятельности:  учить  принимать  и  ставить  цель,  определять  мотив,  

планировать последовательность действий, оценивать результат. 

• Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, накрывание  

на стол, частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в повседневном общении, в  

общественных местах. 

• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 

Природа и безопасность 

• формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с 

ними потенциально опасных ситуациях; 

• знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в 

зимний и   летний  период,  правилами  поведения,  связанными  с  различными  природными  

явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

      • знакомить  детей  с  моделями  безопасного  поведения  при  взаимодействии  с  

природными объектами  на  примере  реальных  людей,  персонажей  литературных  

произведений,  учить  на элементарном  уровне  оценивать  соответствие  их  действий  

правилам,  знакомить  с  возможными последствиями нарушения правил для человека и 

природы; 

     • формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить  с  тактикой  избегания 

и путями преодоления различных видов опасностей; 

     • развивать  основные  физические  качества,  двигательные  умения,  определяющие  

возможность выхода из опасных ситуаций; 

      •  формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к 

природе. 

Безопасность на улице 

      • знакомить  детей  с  устройством  городских  улиц,  основными  правилами  дорожного  

движения, моделями  культурного  и  безопасного  поведения  участников  дорожного  движения  

(пешеходов, пассажиров,  водителей),  стимулировать  включение  полученной  информации  в  

игровое взаимодействие; 

      • формировать  умение  работать  с  символьной,  графической  информацией,  схемами,  

моделями, самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы; 

      • учить  оценивать  соответствие  действий  других  детей,  собственных  действий  правилам  

безопасности  на  игровой  площадке,  формировать  стремление  и  умение  соблюдать  их, 

формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 
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      • формировать  представления  о  потенциально  опасных  ситуациях,  возникающих    в  

различных погодных условиях. 

Безопасность в общении 

       • в ходе  чтения  произведений  художественной  литературы,  наблюдений,  анализа 

ситуаций подводить  детей  к  пониманию  правил  поведения  при  контакте  с  незнакомыми  

людьми, формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 

        • обогащать  коммуникативный  опыт  в  ситуациях  общения  со  сверстниками,  старшими  

детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием побуждений 

партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

          • формировать представления о правах  и  обязанностях  ребенка,  о  доступных  

дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их 

нарушения; 

        • формировать  и  обогащать  опыт  безопасного  поведения  в  различных  ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

        • закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении 

          • обогащать  и  систематизировать  представления  о  факторах  потенциальной  опасности  

в помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями 

поведения в проблемных ситуациях; 

        • расширять круг предметов быта, которые дети могут  безопасно  использовать,  

воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; 

        • дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые умения; 

        • систематизировать и  дополнять  представления  о  работе  экстренных  служб, 

формировать практические навыки обращения за помощью 

 

2.1.1.2. Познавательное развитие 

 В данной области АОП выделены направления коррекционно-педагогической работы, 

которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-исследовательской 

деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания, 

• формирование мышления, 

• формирование элементарных количественных представлений, 

• ознакомление с окружающим. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

•  Расширять  представления  детей  об  окружающих  их  предметах,  знакомить  с  тем,  как  

изготавливают разные вещи и продукты; помогать установлению взаимосвязей между предметом  

и его назначением, материалом и формой изготовленной из него вещи и др. 

• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении растениями,  

животными, грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для разных географических зон 

они будут разными). 

• Продолжать  формировать  представления  о  временах  года  и  их  последовательности,  

знакомить с названиями месяцев; развивать обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой). 

• Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и времени. 

• Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об уникальности 

Земли. 

• Знакомить  с  некоторыми  природными  зонами  (прежде всего  с  природной  зоной  своей  

местности)  и  характерными  для  них  ландшафтами,  животными  и  растениями,  образом  

жизни людей в разных климатических зонах и его связью с особенностями природы. 

• Формировать  первые  представления  о  том,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  а  человек  

(ребенок) – часть  природы,  о  взаимосвязях  и  взаимодействии  живых  организмов  со  средой  
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обитания (особенности внешнего вида, поведения и распространения животных и среды 

обитания, связь растений со средой обитания на примерах отдельных растений и животных), о 

целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии природы. 

• Знакомить  детей  с  природой  города  (поселка)  и  с  тем,  как  люди  помогают  животным,  

растениям. 

• Учить  понимать  смысл  правил  поведения  в  окружающей  среде,  в  том  числе  в  процессе  

исследовательской деятельности. Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам природы  и  

рукотворного мира. 

• Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 

• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни. 

• Формировать  элементарные  навыки  исследовательской  работы,  умение  обобщать,    

анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство и 

отличия  объектов,  формулировать  предположения  и  самостоятельно  проводить  простые 

«исследования». 

• Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, классифицировать их по  

характерным  признакам,  понимать  и  употреблять  обобщающие  наименования  

(деревья, кустарники,  фрукты,  овощи,  животные,  растения,  транспорт  наземный,  водный,  

воздушный, посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.). 

• Знакомить  с  устройством  простейших  планов  и  схем,  географических  карт,  условными  

знаками и символами, а также с моделью Земли – глобусом.  

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Совершенствовать  умения  выделять  группы  предметов  или  фигур,  обладающих  общим  

свойством, выделять часть группы, выражать в речи признаки сходства и различия  отдельных  

предметов и их групп. 

• Развивать  умения  объединять  группы  предметов,  разбивать  на  части  по  какому- либо  

признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 

• Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов) 

. 

• Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов,  умение  

записывать отношения между ними с помощью знаков =, ≠. 

Количество и счет 

• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от успехов  детей 

группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел 1-10 с количеством. 

• Тренировать   умение   правильно   пользоваться   порядковыми   и   количественными   

числительными. 

• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов. 

• Развивать  умение  при  сравнении  на  наглядной  основе  групп  предметов  по  количеству  

пользоваться  знаками  =,  ≠,  >,  <  и  отвечать  на  вопрос: «На сколько  больше?»,  «На  сколько  

меньше?». 

• Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов, умение  

использовать знаки + и –для записи сложения и вычитания. 

• Формировать  опыт  сравнения,  сложения  и  вычитания,  опираясь  на  наглядность,  чисел  в  

пределах 

• Формировать первичный опыт  составления по картинкам простейших (в одно  действие)  

задач на сложение и вычитание и умение решать задачи в пределах 

Величины 

• Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с помощью  

Условной мерки. 

• Формировать первичные представления о непосредственном сравнении сосудов по объему  
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(вместимости); об измерении объема сосудов с помощью условной мерки.  

Геометрические формы 

• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских – квадрат, круг,  

треугольник,  прямоугольник,  овал;  объемных – шар,  куб,  цилиндр,  конус,  призма,  пирамида;  

закреплять  умение  узнавать  и  называть  эти  фигуры,  находить  сходные  формы  в  

окружающей обстановке. 

• Формировать представление о различии между плоскими и объемными геометрическими  

фигурами и об элементах этих фигур. 

Пространственно - временные представления 

• Уточнять и расширять пространственно - временные представления детей. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в верхнем  

правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать в речи местонахождение 

предмета. 

• Развивать умения определять положение того или иного предмета не только по отношению к 

себе, но и к другому предмету; двигаться в заданном направлении. 

• Закреплять умение называть части суток (день-ночь, утро-вечер), последовательность дней в 

неделе.  

Конструирование 

•Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и дизайном  

как новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство человеком 

окружающего его пространства. 

• Расширять опыт дизайн - деятельности в процессе конструирования из различных по форме,  

величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и  

неоформленных)  разными  способами:  по  словесному  описанию,  условию,  рисунку,  схеме,  

фотографии, собственному замыслу. 

• Обучать  новым конструктивным  умениям  на  основе  развивающейся  способности  видеть  

целое  раньше  частей:  соединять  несколько  небольших  плоскостей  в  одну  большую,  

подготавливать  основу  для  перекрытий,  распределять  сложную  постройку  в  высоту,  делать  

постройки более прочными и устойчивыми. 

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма,  

величина,  устойчивость,  размещение  в  пространстве);  побуждать  к  адекватным  заменам  

одних деталей  другими  (куб  из  двух  кирпичиков,  куб  из  двух  трехгранных  призм);  

знакомить  с вариантами строительных деталей (пластины: длинная и короткая, узкая и широкая, 

квадратная и треугольная). 

• Содействовать  формированию  элементов  учебной  деятельности  (понимание  задачи,  

инструкций и правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, навыки  

самоконтроля, самооценки и планирования действий. 

 

2.1.1.3. Речевое развитие 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Учить  дифференцировать  пары  звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, различать 

свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки –изолированные, в словах, во 

фразовой речи. 

• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в начале–в 

середине –в конце). 

• Отрабатывать  дикцию,  силу  голоса,  темп  речи  с  использованием  скороговорок, 

чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 

• Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 

• Продолжать   обогащение,   уточнение   и   активизацию   словаря   (существительных,  

прилагательных, глаголов, наречий). 

• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 
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• В  словарь  детей  вводить  слова,  обозначающие  материал,  из  которого  сделан  предмет  

(дерево, металл, пластмасса, стекло). 

• Формировать  умение  отгадывать  загадки  на  описание  предметов,  их  свойств,  качеств  и  

действий. 

• Проводить работу над смысловой стороной слова. 

• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 

•Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

• Формировать оценочную лексику (умный –рассудительный; робкий –трусливый). 

Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать  обучение  тем  грамматическим  формам,  усвоение  которых  вызывает  у  детей   

трудности:  согласование  прилагательных,  числительных,  существительных  в роде, числе,  

падеже,  образование  трудных  форм  глагола  (в  повелительном  и  сослага 

тельном наклонении), индивидуальные упражнения. 

•Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования (образование  

однокоренных слов: дом –домик –домишко –домашний; глаголов с приставками: ехал –заехал  

–переехал –уехал). 

• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными,  

ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков слова: береза –березка –

березонька; книга –книжечка –книжонка. 

• Учить строить не только простые распространенные, но и  

сложные предложения разных типов. 

• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, что  

речь  состоит  из  предложений,  предложение –из  слов,  слова –из  слогов  и  звуков,  т.е.  

вырабатывать осознанное отношения к речи. 

• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому  

строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно.  

Развитие связной речи 

• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу,  поддерживать ее, 

высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать и отвечать, доказывать, 

рассуждать. 

• Формировать  элементарные  знания  о  структуре  повествования  и  умение  использовать  

разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 

• В  перессказывании  литературных  произведений  (сказки  или  рассказа)  учить  связно,  

последовательно  и  выразительно  воспроизводить  готовый  текст  без  помощи  взрослого,  

интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая характеристику персонажам. 

• Учить самостоятельно  составлять  описательный  или  повествовательный  рассказ  по  

содержанию  картины  с  указанием  места  и  времени  действия,  с  придумыванием  событий,  

предшествующих изображенному и следующих за ним. 

• Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение развивать  

сюжетную  линию,  придумывать  название  рассказу  в  соответствии  с  содержанием,  

соединять отдельные предложения и части высказывания в повествовательный 

текст. 

• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы и сказки, 

соблюдая  композицию  и  выразительно  излагая  текст,  давая характеристику  и  описание 

персонажей. 

• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 

• Обучать творческому рассказыванию. 

Художественная литература и фольклор 

• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника новых  

впечатлений  и  представлений  об  окружающем  мире,  способствовать  усвоению  норм  и  

нравственных ценностей, принятых в обществе. 

• Развивать  умение  внимательно  слушать  тексты,  вникать  в  смысл,  понимать  мотивы  
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поведения героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном художественном  

произведении,  выражая  свое  отношение  к  литературным  персонажам,  их  поступкам,  

развивать собственное толкование в процессе разных видов детской активности. 

• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие проявления. 

• Пробуждать интерес к книжной графике. 

• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

 

2.1.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-продуктивная деятельность 

• Развивать предпосылки  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  

искусства;   знакомить   с   произведениями   и   художественным   «языком»   разных  видов 

изобразительного  (живопись,  графика,  скульптура)  и  декоративно-прикладного  искусства, 

архитектуры и дизайна. 

• Развивать  эстетическое  восприятие  и  творческое  воображение,  обогащать  зрительные  

впечатления,  приобщать  к  родной  и  мировой  культуре,  формировать  эстетические  чувства  

и оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 

• Знакомить  с  «языком  искусства»,  содействовать  осмыслению  связей  между  формой  и  

содержанием  произведения  в  изобразительном  искусстве,  между  формой,  декором  и  

функцией предмета в декоративно 

- прикладном искусстве, между формой, назначением и пространственным размещением объекта 

в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 

• Обогащать  содержание  художественной  деятельности  в  соответствии  с  задачами  

познавательного  и  социального  развития  детей  старшего  дошкольного  возраста;  расширять  

тематику  для  свободного  выбора  детьми  интересных  сюжетов  о  своей  семье,  жизни  в  

детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных 

взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета. 

• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных  

представлений, переживаний, чувств, отношений. 

• Обогащать  художественный  опыт  детей;  содействовать  дальнейшему  освоению    базовой  

техники   рисования,   аппликации,   лепки,   художественного   конструирования   и   труда;  

совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных 

способностей. 

• Развивать  способности  к  восприятию  и  творческому  освоению  цвета,  формы,  ритма,  

композиции как «языка» изобразительного искусства. 

• Создавать   условия   для   экспериментирования   с   художественными   материалами,  

инструментами, изобразительно 

- выразительными средствами, свободного интегрирования разных видов художественного 

творчества. 

• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру;  создавать  

оптимальные  условия  для  развития  целостной  личности  ребенка  и ее  свободного  

проявления  в художественном творчестве. 

Музыка 

• Воспитывать  устойчивый  интерес  к  музыке,  развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  

музыку, развивать музыкальный вкус. 

• Обогащать  музыкально-слуховой  опыт,  расширять  музыкальный  кругозор  (приобщать    к  

отечественному  и  зарубежному  фольклору,  классической  и  современной  музыке,  

поддерживать интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров и стилей). 

• Развивать  творческое  воображение,  способности  творчески  интерпретировать  свое  

восприятие  музыки  в  импровизации  движений,  в  выборе  и  обыгрывании  атрибутов,  в  

музицировании и других видах художественно-творческой деятельности. 



16 
 

• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных играх и 

специально подобранных педагогом музыкально-дидактических играх с движением, в игре на 

музыкальных инструментах, пении. 

• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение сосредоточиться на 20- 

30 секунд; продолжать развивать объем слухового внимания до 30-40 секунд. 

• Формировать  навыки  исполнительства  в  различных  видах  музыкальной  деятельности:  

вокально-хоровых  навыков,  музыкально-ритмических  умений,  навыков  игры  на  различных 

детских музыкальных инструмента 

 

2.1.1.5. Физическое развитие 
В данной области АОП рассматриваются условия, необходимые для защиты, сохранения 

и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и конкретных 

способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.   

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том  числе эмоционального 

благополучия 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором  

ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми. 

• Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями. 

• Упражнять  детей  в  умении  находить  положительные  стороны  во  всех  сферах  жизни,  

применении правила «не думать и не говорить плохо о себе и других». 

• Организовывать  разнообразную  двигательную  активность  детей  в  разных  формах 

(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

• Продолжить  работу  по  осуществлению  мероприятий,  способствующих  сохранению  

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

• Обеспечивать  рациональный  режим  дня,  сбалансированное  качественное  питание,  

достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный температурный режим в 

помещении. 

• Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и укрепления  

здоровья  детей,  в  стремлении  участвовать  в  педагогическом  процессе  и  жизни  детского  

сада  в целом. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Способствовать   развитию   самостоятельности   детей   в   выполнении   культурно-

гигиенических правил. 

• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом. 

• Воспитывать  привычку  следить  за  своим  внешним  видом  (чистотой  тела,  опрятностью  

одежды, прически). 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни 

• Формировать  потребность  в  бережном  отношении  к  своему  здоровью,  желание  вести  

здоровый образ жизни. 

• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

• Расширять  у  детей  представления  и  знания  о  многообразии  физических  и  спортивных  

упражнений. 

• Вызывать  у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения  

физических  упражнений:  правильно  оценивать  свои  силы,  мобилизовать  их  адекватно  

поставленным целям. 

• Приступить  к  целенаправленному  развитию  физических  качеств:  скоростных,  скоростно - 

силовых, силы, гибкости, выносливости. 

• Развивать  чувство  равновесия,  координацию  движений,  улучшать  ориентировку  в  

пространстве. 
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• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм двигательной 

активности. 

• Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным  играм и 

упражнениям. 

• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением различных  

заданий педагога. 

• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом,  

змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий.  Непрерывный бег не более 2 минут. 

• Закреплять  умение  прыгать  с  высоты  в  обозначенное  место  (не  более  30  см),  прыгать  в  

длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку. 

• Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, перебрасывать  

мяч  из  одной  руки  в  другую,  друг  другу  их  разных  исходных  положений  и  построений,  

различными способами (снизу, из-за головы, от  груди). Закреплять умение метать предметы на  

дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не  более 4 м). 

• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия,  лазанья по  

гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой. 

• Осознанно  и  самостоятельно  использовать  определенный  объем  знаний  и  умений  в  

различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий). 

• Обогащать  двигательный  опыт  детей  и  формировать  у  них  потребность  в  двигательной  

активности и физическом совершенствовании. 

• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих результатов. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о  

событиях спортивной жизни страны. 

 

2.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

 

Специфической особенностью АОП является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми с ОВЗ, акцент на задачах, направленных на 

формирование возрастных психологических новообразований и становление различных видов 

детской деятельности, которые происходят в процессе организации специальных занятий с 

детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с ЗПР: 

Задержка психического развития (ЗПР) - синдром временного отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа реализации потенциальных 

возможностей организма, часто обнаруживается при поступлении в школу и выражается в 

недостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, 

малой интеллектуальной целенаправленностью, преобладании игровых интересов, быстрой 

перенасыщаемости в интеллектуальной деятельности. У детей понятие ЗПР психолого-

педагогическое. Оно утверждает наличие отставания в развитии психической деятельности 

ребенка. Термин «задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня психического 

развития возрасту) и одновременно в значительном количестве случаев временный характер 

отставания, которое с возрастом тем успешнее преодолевается, чем раньше дети с данной 

патологией попадают в адекватные для них условия воспитания и обучения. 

Основной причиной ЗПР являются слабовыраженные (минимальные) органические 

повреждения мозга ребенка или врожденные, или полученные во внутриутробном, природовом, а 

также в раннем периодах его жизни. Задержка психического развития возникает и в результате 

ослабленное ЦНС инфекциями, хроническими соматическими состояниями, интоксикацией, 

травмами головного мозга, нарушениями эндокринной системы. В появлении синдрома ЗПР 

существенную роль играют конституциональные факторы, органическая недостаточность 

нервной системы генетического происхождения, длительные неблагоприятные условия 

воспитания. Неблагоприятные социальные факторы усугубляют отставание в развитии, но не 

представляют единственную или главную причину ЗПР. 
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Одной из характерных особенностей ЗПР является неравномерность формирования 

разных сторон психической деятельности ребенка. 

Всем детям с ЗПР свойственно снижение внимания и работоспособности. Для этой 

категории детей характерно снижение долговременной и кратковременной памяти, 

произвольного и непроизвольного запоминания, низкая продуктивность и недостаточная 

устойчивость запоминания (особенно при большой нагрузке); слабое развитие опосредованного 

запоминания, снижение при его осуществлении интеллектуальной активности. Детям с ЗПР 

необходимо больше времени, чем их нормально развивающимся сверстникам, для приема и 

переработки сенсорной информации. 

Большие затруднения у детей возникают при выполнении заданий, требующих словесно-

логического мышления. Наглядно-действенное мышление оказывается нарушенным в 

значительно меньшей степени. В наибольшей степени страдает наглядно-образное мышление. 

Их наглядно-образному мышлению присуща недостаточная подвижность образов-

представлений. Как правило, словесно сформулированные задачи, относящиеся к ситуациям, 

близким детям с ЗПР, решаются ими на достаточно высоком уровне. Простые же задачи, 

основанные даже на наглядном материале, но отсутствующем в жизненном опыте ребенка, 

вызывают большие трудности. 

Речь детей с задержкой психического развития также имеет ряд особенностей. Так, их 

словарь, в частности активный, значительно сужен, понятия недостаточно точны. Ряд 

грамматических категорий в их речи вообще отсутствует. 

Психологические проявления, свойственные дошкольному возрасту, у детей с ЗПР 

неполноценны. Так, игровая деятельность недостаточно сформирована. Дети с ЗПР 

предпочитают наиболее простые игры, характерная же для старшего дошкольного возраста 

ролевая игра, требующая выполнения определенных правил, проводится ими в ограниченной 

форме: дети соскальзывают на стереотипные действия, часто просто манипулируют игрушками. 

В целом игра носит процессуальный характер. Фактически дошкольники с ЗПР не принимают 

отведенной им роли и не выполняют функций, возлагаемых на них правилами игры. Они не 

проявляют интереса к играм по правилам, имеющим важное значение в подготовке к учебной 

деятельности. Такие дети предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему 

возрасту. Дошкольники с ЗПР не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, в процессе знакомства зачастую обследуют взрослого как неодушевленный 

предмет. Они редко завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками [18]. 

При ЗПР отмечается слабость словесной регуляции действий. Методический подход 

предполагает развитие всех форм опосредования - использования реальных предметов и 

предметов-заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В этом 

плане важно учить детей сопровождать речью свои действия, подводить итог - давать словесный 

отчет, а на более поздних этапах работы - составлять инструкции для себя и для других, т. е. 

обучать действиям планирования. У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом 

возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок 

собирается играть в «Больницу», с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с 

«инструментами» и идет… в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом 

уголке и действия других детей. Несформирована игра и как совместная деятельность: дети мало 

общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, 

дети мало общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в 

сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и требует 

коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По 

уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей. 

Старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослым. В 

отличие от своих нормально развивающихся сверстников они достигают лишь уровня 
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ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при построении системы 

педагогической и психологической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает сфера 

социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениями со сверстниками, 

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его 

личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы «Я». В старшем 

дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не 

умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других 

людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не 

готов к волевой регуляции поведения. 

Таким образом, задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу 

ребенка, и, по существу, является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и воспитания 

должен выстраиваться с позиций системного подхода. Необходимо сформировать полноценный 

базис для становления высших психических функций и обеспечить специальные психолого-

педагогические условия, необходимые для их формирования. 

Если нормально развивающийся ребенок усваивает систему знаний и поднимается на 

новые ступени развития в повседневном общении со взрослыми (при этом активно работают 

механизмы саморазвития), то при ЗПР каждый шаг может осуществляться только в условиях 

целенаправленного формирования каждой психической функции с учетом их взаимодействия и 

взаимовлияния. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

В целях реализации АОП  созданы определенные педагогические условия. Прежде всего, 

материально-технические, медико-социальные условия, предметно-развивающая среда, 

соответствующие образовательным и коррекционным задачам. 

В ДОУ имеются профессиональные кадры:  музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре,  воспитатели, логопед, психолог. Профессиональная подготовка 

специалистов  соответствует  профилю педагогической деятельности и достижениям передовой 

науки и практики и постоянно совершенствуется, поскольку у детей с ОВЗ разброс 

индивидуальных особенностей развития более выражен, чем у детей в условиях нормативного 

развития.  

Содержание данной АОП построено с учетом жизненно важных потребностей детей, 

лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Содержание индивидуальной 

коррекционной работы педагоги определяют после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности детей с ОВЗ, в том числе и образовательные, определяют те 

предметные области, которые являются значимыми при разработке индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы. 

Базовые ориентиры  при разработке содержания обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

- смена ведущих мотивов, 

- развитие общих движений, 

- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на 

исследование свойств и качеств предметов, 

- формирование системы сенсорных эталонов, 

- развитие наглядно-образного мышления, 

- формирование представлений об окружающем, 

- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

- овладение диалогической речью,  

- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

- овладение коммуникативными навыками, 

- становление сюжетно-ролевой игры, 

- развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

- становление продуктивных видов деятельности, 

-   развитие самосознания. 

Необходимо всегда помнить, что основное содержание программы направлено на охрану 

и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных 

отклонений. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-развивающая среда  учитывать интересы и потребности ребенка и его 

развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия. 

Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются мощным 

фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к 

коррекционно-развивающему обучению детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и опираются на современное представление о предметном характере 

деятельности, ее роли и значении для психического и личностного развития ребенка 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Для обеспечения полноценного развития 

ребенка необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного общения 

взрослых с детьми. 

Предметно-развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающих всю 

полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка. Она включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного социально-коммуникативного, физического, 
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познавательного и художественно-эстетического развития детей. К ним относятся: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная 

среда, предметно-развивающая среда занятий и др. 

Определение базового содержания компонентов развивающей предметной среды 

современной дошкольной образовательной организации опирается на деятельностно-

возрастной подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 

потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка, становление его 

индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов 

развития деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном возрастах обеспечиваются 

общей системой требований к развивающей предметно-пространственной среде с учетом 

специфики коррекционно-образовательного направления дошкольной образовательной 

организации. 

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному возрасту 

и содержанию деятельности детей, а также основным принципам национальной культуры. 

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации является опора на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения 

жилой среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. 

Цель взрослого – содействие становлению ребенка как личности, взрослый должен обеспечить 

чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, формирование начал 

личности, развитие индивидуальности ребенка. Выделяются следующие принципы построения 

развивающей среды в дошкольной образовательной организации: 

 Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта между 

ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребенка ведется на основе 

пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается посредством 

использования разновысокой мебели, высота, которой может меняться в зависимости от задач 

занятия, желания детей и взрослого. 

 Принцип активности: формирование активности у детей и проявления активности 

взрослого, по сравнению с домашней обстановкой среда в дошкольной организации должна 

быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных 

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это может достигаться наличием 

разнообразных игрушек, размещением пособий в доступной близости от детей, создание 

реальных условий для воссоздания «взрослых форм деятельности» (возможность стирать, мыть 

кукол, убирать помещение и т. д.). 

 Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 

материал, сборно-разборные игровые модули и т. д). 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в 

детском саду должно быть построено таким образом, чтобы оно давало возможность детям 

свободно заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, в зависимости от 

интересов и желаний  (организация различных функциональных помещений: просторный 

кабинет для занятий  учителя-дефектолога с детьми, спортивный и музыкальные залы, 

изостудия, комната для театрализованной деятельности, трансформация групповых комнат с 

помощью раздвижных перегородок и т. п.). 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия: достигается путем использования в детской группе определенных семейных 

традиции (фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, близких родственников; наличие 

разновеликих зеркал; стимулирующая цветовая среда групповых помещений и т. д.). 

 Принцип открытости и закрытости: 

 Открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на них 
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деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных). 

 Открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки 

должны органически входить в дизайн интерьера, среда дошкольной образовательной 

организации должна основываться и на специфических региональных особенностях культуры, 

декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с 

данным регионом. 

Открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию образа Я (зеркала, фотографии, уголки «уединения»  

и т. д.). 

Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

 

3.3. Кадровые условия реализации АОП 

Успех в воспитании и обучении детей с ОВЗ  дошкольного возраста в значительной 

степени зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств воспитателей и 

других специалистов, контактирующих с детьми. К важнейшим качествам личности этих 

специалистов можно отнести глубокий интерес к своей профессии, наличие познавательных 

педагогических интересов, любовь к детям и желание помочь им, чувство сострадания к 

родителям проблемного ребенка, желание и умение оказать им не только профессиональную 

помощь, но и поддержать их, проявить гуманность и добросердечие.  

Особое значение коррекционного воздействия состоит во взаимопонимании и 

взаимопомощи педагога и ребенка. Педагог внимательно изучает ребенка в процессе 

организованной деятельности, которая строится на основе его интересов, склонностей и 

психических возможностей. При этом педагогу важно как можно более оптимально 

использовать все возможности ребенка, и это является принципиальной основой нормализации 

и стабилизации его психического развития.  

Основные аспекты эффективного взаимодействия педагогического работника с 

ребенком, имеющим умственную отсталость (интеллектуальные нарушения): 

 1) адекватность содержания психолого-педагогического взаимодействия состоянию и 

уровню психофизического развития ребенка; 

2) оптимальная направленность коррекционной работы для достижения конкретных 

педагогических целей;  

3) обеспеченность содержательным взаимодействием, приводящим ребенка к осознанию 

своих потенциальных возможностей.  

Главным организатором жизнедеятельности ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является взрослый (воспитатель, логопед и др.). Решающее 

значение при этом играют его педагогическое мастерство, высокая информированность, умение 

понимать состояние ребенка, владеть богатым арсеналом приемов и способов психолого-

педагогического корригирующего воздействия, постоянное стремление к оптимальному 

удовлетворению всех потребностей ребенка в познании окружающего мира и развитию его 

интереса к познанию. При правильно организованной коррекционной работе, при 

благоприятном психолого-педагогическом влиянии, при логично оправданных целях, 

средствах, содержании и методах можно достичь максимальных результатов в коррекции и 

психофизическом развитии детей-дошкольников и формировании у них высоких адаптивных 

возможностей. 

Педагогические работники, реализующие образовательные области АОП, должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ОВЗ 

установленного образца. 

В целях эффективности проведения  коррекционно-педагогической  работы с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо соблюдать 

определенные педагогические условия: 

 установление эмоционального контакта взрослого с ребенком (в том числе с 
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подключением зрительных, слуховых и тактильных анализаторов); 

  правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-

воспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности;    

 наличие профессионально подготовленных кадров, владеющих методиками 

личностно-ориентированной педагогики и коррекционно-педагогическими технологиями;  

 выявление структуры, характера и степени нарушения или отклонений в развитии, т.е. 

правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии ребенка; 

 определение задач содержания коррекционно-развивающего обучения и воспитания, 

учитывающих возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка; 

 проведение систематических индивидуальных и фронтальных занятий с каждым 

ребенком;  

 сочетание наглядных, практических и словесных методов коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии; 

 включение родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

 реализация единства требований к воспитанию и обучению ребенка  в семье и 

дошкольной образовательной организации; 

 взаимодействие всех специалистов, участвующих в комплексной реабилитации  

ребенка с нарушениями в развитии. 

В целях эффективной реализации АОП детский сад создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе, их 

дополнительного профессионального образования, а также в рамках сетевого взаимодействия  

привлекает другие организации, обеспечивая консультативную поддержку  педагогов по 

вопросам образования детей с ОВЗ.  

Соблюдение вышеуказанных педагогических условий способствует успешной 

организации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ и формированию 

психологической готовности к обучению в школе детей с ОВЗ. 

  

3.4. Индивидуальный учебный план 

 

Заключение ЦПМПК 

 и рекомендации по созданию 

специальных условий обучения и 

воспитания ребенка в ДОУ  

 

Характеристика на обучающегося  

Заключение и рекомендации 

ППконсилиума МАДОУ МО "СГО" - д/с 

№ 7 "Огонёк" 

 

Основная цель на текущий период в 

направлении развития и социализации 

ребенка (учебный год) 

Освоение ребенком АОП. Адаптация в 

коллективе сверстников. 

Общие сведения 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения:  

Возраст:   

ОО:  

Группа:  

 

Ф.И.О. родителей:  

Ф.И.О.  педагогов:  
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Общие задачи на период реализации АОП - развитие понимания обращенной речи, активной 

подражательной речевой деятельности, 

совершенствование моторно-двигательных 

навыков, уточнение и расширение пассивного и 

активного словаря, формирование простой фразы, 

коррекция звукопроизношения; 

- развитие познавательной деятельности; развитие 

коммуникативных навыков и взаимодействия; 

- развитие произвольной регуляции деятельности, 

развитие памяти, внимания, мыслительных 

операций. 

Режим пребывания ребенка в ДОУ  - начало и завершение дня: 7.30—18.00 

 - количество дней в неделю: 5                                                                                                                                                                                              

- количество занятий в день: 2 – 3 (в соответствии 

с сеткой образовательной деятельности, включая - 

индивидуальные коррекционные занятия со 

специалистами) 

- кол-во занятий в неделю: в соответствии с 

возрастом 

Учебный план индивидуальной 

коррекционной работы 

 

 

 



Индивидуальный режим инклюзивного включения ребенка с ОВЗ в организованную образовательную и воспитательную 

деятельность 
Время Режимные моменты Виды деятельности включаемого ребенка 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.30-8.00 Прием детей. Утреннее общение. включение в общее игровое 

поле, индивидуальная работа 
 Самостоятельная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика  Гимнастика (по желанию ребенка) 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак Трудовая деятельность по обеспечению навыков самообслуживния, включение в общее 

игровое поле, коммуникативный тренинг, реализация санитарно-гигиенических навыков 

9.00-10.00 Образовательная деятельность  с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов (общая длительность, включая перерывы) – по расписанию 

с 9.30 до 10.00 Второй завтрак прием пищи, воспитание культуры еды 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка Трудовая деятельность по обеспечению навыков самообслуживания 

Познавательная деятельность, поисковая деятельность, коммуникативная деятельность , 

двигательная деятельность, трудовая деятельность, все виды игр 

12.00-12.30 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду Трудовая деятельность по обеспечению навыков самообслуживания, трудовая деятельность 

по подготовке к приему пищи, реализация санитарно-гигиенических навыков 

12.30 Обед прием пищи, воспитание культуры еды 

12.30-15.00 Подготовка к дневному сну. Сон Трудовая деятельность по подготовке ко сну, реализация и закрепление санитарно-

гигиенических -  навыков. Закрепление навыков раздевания (воспитатель) 

15.00-15.30 Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, водные процедуры 

реализация санитарно-гигиенических навыков, закрепление навыков самообслуживания и 

санитарно-гигиенических навыков 

15.10-15.50 

 

Дополнительное образование. Совместная 

деятельность.  

Игра, поисковая и проектная, художественно- эстетическая, трудовая деятельность 

15.50-16.10 Подготовка к полднику, полдник прием пищи, воспитание культуры еды 

16.10-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка  Трудовая деятельность по обеспечению навыков самообслуживания, Познавательная 

деятельность, поисковая деятельность, коммуникативная деятельность , двигательная 

деятельность, трудовая деятельность, все виды игр.Трудовая деятельность, поисковая 

деятельность, все виды игр 

18.00 Уход домой  

Примечание: время ООД может сдвигаться в связи с распределением времени ООД в физкультурном и музыкальном зале в соответствии с распределением объёма 

образ. нагрузки в блоке совместной деятельности взрослых и детей за счёт самостоятельной деятельности. 

- количество занятий в день: 2 – 3 (в соответствии с сеткой образовательной деятельности, включая - индивидуальные коррекционные занятия со специалистами) 

- кол-во занятий в неделю:. с учетом требований СанПиН и актуального состояния ребенка)  

Индивидуальные занятия с музыкальным руководителем – 1 раз в неделю 

Индивидуальные занятия по физическому развитию 1 раз в неделю 
Индивидуальные занятия с учителем логопедом - 2 раза в неделю. 

Индивидуальные занятия с учителем дефектологом – 2 раза в неделю 

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом – 2 раз в неделю. 
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