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I. Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный гос-
ударственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Настоя-
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щий документ представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 
образованию.ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возни-
кающие при реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом 
среди важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, 

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  
Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования 
всех детей дошкольного возраста. Приоритетными для работы с детьми с задержкой пси-
хического развития (далее - ЗПР) являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 
социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способ-
ностей и состояния здоровья детей. 
Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предписывает 
организовывать содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптирован-
ной основной образовательной программой (АООП). 
АООП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ЗПР с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечи-
вающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Такая 

программа разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с учетом тре-
бований ФГОС на основании Примерной адаптированной основной образовательной про-
граммы (ПрАООП) в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с 
ЗПР. 
Настоящая Рабочая программа учителя-дефектолога гр.№9 разработана для детей подго-
товительного дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) на основе 
Примерной адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП), одобрен-
ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
7 декабря 2017 г. в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ЗПР и 
АООП детского сада. 
Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 
страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сфе-
ры, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой 
категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошколь-
ной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность наруше-
ний и разная степень их выраженности определяют различные возможности детей в овла-
дении основной образовательной программой на дошкольном этапе. 
По своему организационно-управленческому статусу АООП, реализующая принципы 
Стандарта, раскрывает общую модель построения образовательного процесса дошкольно-
го образования детей с ЗПР и проектирования образовательной деятельности по профес-
сиональной коррекции нарушений развития дошкольников с ЗПР (Программы коррекци-
онной работы).  
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ-
ных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые 
для разработки и реализации Программы клинико-психолого-педагогическая характери-
стика и особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста с за-
держкой психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принци-
пы и подходы к формированию Программы и механизмы ее адаптации; представлены 
структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания образователь-
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ной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений развития де-
тей с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры и планируемые результаты ее освоения, а 
также механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности 
педагогов. 
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по образова-
тельным областям: познавательное развитие; речевое развитие; а также содержание обра-
зовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 
ЗПР. 
Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста 
с задержкой психического развития) является неотъемлемой частью АООП ДО. Она реа-
лизуется во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-

развивающую групповую и индивидуальную деятельность. Программа может быть реали-
зована в группах компенсирующей, комбинированной направленности и общеразвиваю-
щих группах. В случае обучения ребенка с ЗПР в инклюзивной группе педагоги сопро-
вождения адаптируют индивидуальную программу ребенка с учетом содержания коррек-
ционно-развивающего блока. 
Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 
образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а 
также содержит перечень нормативно-организационных документов и методических ма-
териалов, специальных литературных источников. 
 

1.1.1.   Цели и задачи программы. 
Цель Программы -  проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей, 
направленност, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрос-
лыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  
Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного образо-
вания детей с ЗПР с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 
образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и со-
циализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и 
развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 
второй ступенью образования (начальной школой). 
Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована 
АООП для детей с ЗПР. 
Задачи: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 
детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 
особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 
образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром; 
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• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 
способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 
учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• - 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; 

• 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; 
• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта. 
Вариативная часть Программы формируется коллективом детского сада на основе вы-
бранных участниками образовательных отношений программ (методик, форм организации 
образовательной работы), направленных на развитие детей с учетом: 

 специфики региона (национально-культурной принадлежности воспитанников; 
особенностей промышленного и культурного комплекса г.о. Тольятти; природно-

климатических, сезонных и экологических особенностей региона); 
 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 
 Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 
Программы 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся де-
тям, 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 ребе-
нок  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 зна-
ний, 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. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и 
учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость 
познавательных интересов, несформированность познавательной мотивации существенно 
влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 
должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, 
применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъ-
ективную активность детей. 
Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенно-
стей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей 
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каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону бли-
жайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор об-
разовательного 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 ре-
бенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содер-
жания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что 
позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная 
программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет 
расширять и углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обу-
чения. 
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 дея-
тельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 
специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. 
В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 
Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 
восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участво-
вали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсор-
ной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе 
используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их ко-
пии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), об-
разные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, 
символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в раз-
витии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ре-
бенком. 
Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп комбини-
рованной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит ин-
дивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет ис-
пользовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельно-
сти. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитываю-
щих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 
деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мысли-
тельных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособ-
ность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологи-
ческие особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход поз-
воляет не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые 
способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  
В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях кол-
лективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных ин-
дивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки раз-
вития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 
ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополни-
тельными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-

познавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям пове-
дения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, 
педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образо-
вательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность за-
даний, отбирать методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности 
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каждого ребенка. 
Специальные принципы  
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития систе-
мы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под спо-
собностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 
социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 
адаптацию. 
Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенса-
ция недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, 
а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности 
и независимости в дальнейшей социальной жизни. 
Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 
ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 
детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 
сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познава-
тельного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекци-
онной работы должны отличаться. 
Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения кор-
рекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 
иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать внут-
рисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обуслов-
ленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррек-
ционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного подхо-
да, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 
Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогиче-
ского процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные спе-
циалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитате-
ли), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифи-
цирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не ме-
нее важна для квалифицированной коррекции 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, включаю-
щем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимо-
действие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педа-
гогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкуль-
турных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 
Принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования. Любой момент в 
образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 
нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 
использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 
спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 
современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, компью-
терными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  
Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психо-
лого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онто-
генеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотно-
шении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное разви-
тие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 
свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Ста-
диальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в 
перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, раз-
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витием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый 
этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы про-
странственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, 
письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы 
образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 
нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирую-
щиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности 
детей.  
Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каж-
дым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 
позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень вы-
раженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается со-
держание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения 
и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, 
это предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных 
программ и программ коррекционной работы.  
Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направ-
ленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симп-
томатическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей раз-
вития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей вос-
питания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной 
считается каузальная. 
Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением акту-
альных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза раз-
вития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 
потенциальных возможностей.  
Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках веду-
щей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются цен-
тральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обес-
печивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей 
достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятель-
ности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, 
прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная де-
ятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа 
деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую дея-
тельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из 
названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая дея-
тельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 
рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование всех 
структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой 
или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляци-
онного. Детей обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 
планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осо-
знанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словес-
ному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному планирова-
нию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, кор-
рекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 
Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздей-
ствия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на 
словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным 
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только в процессе собственной деятельности, специально организованной и направляемой 
педагогом. 
Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее благо-
приятного для формирования определенных психических функций, играющие решающую 
роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. 
Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной де-
привации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание 
в психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это ка-
сается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  
Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздей-
ствия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения много-
образия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, иг-
ротерапии). 
Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспе-
чивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых ме-
сяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и соци-
альным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 
мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 
основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регули-
руется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития отрицатель-
но сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  
Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает 
на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 
познавательной и практической деятельности. 
Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная дея-
тельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так 
как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым со-
держанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 
специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и по-
знавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы кор-
рекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс об-
разовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что 
приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляет-
ся как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педаго-
гов в процессе коррекционно-развивающей работы.  
Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что об-
разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расшире-
нию как явных, так и скрытых его возможностей. 
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребен-
ком.Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком в коррекционнойдеятель-
ности, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближай-
ших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия 
с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 
Подходы к построению Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечи-
вающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 
особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. Программа постро-
ена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всесто-
роннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также спо-
собностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специаль-
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ных образовательных потребностей. 
Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по Программе в разные воз-

растные периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки 
развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об 
окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора вариа-
тивного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее резуль-
татов, в АООП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной программы 
для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и соответственно 
определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из трех вариантов. 
Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исклю-
чительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой длявы-
работки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута 
на этапе перехода на вторую ступень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 
образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 
воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут 
нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-

за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков по-
знавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие 
самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после оказанной ему спе-
циальной психолого-педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем 
свидетельствуют положительные результаты диагностики, ПМПк ДОО может рекомендо-
вать продолжить образование по ООП ДО. Но при этом рекомендуется продолжить пси-
хологическое сопровождение на весь период дошкольного обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-

развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, 
восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыду-
щей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной совместной дея-
тельности взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных представлений и 
навыков в самостоятельной деятельности воспитанника. 
Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-

развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных 
трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается тщатель-
ная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и  коррекционной работы 
на основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей ребенка 
и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий 
всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка требует 
решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование социально 
приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации и совершенствования ре-
гуляторной сферы деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-

речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении дошкольной образова-
тельной программы с ориентацией на индивидуальные возможности ребенка. 
Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не  только с учетом возраст-
ных, но и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и образовательных 
потребностей.  Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к 
другому.  
Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 
принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 
планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные мо-
менты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной дея-
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тельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специали-
сты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, му-
зыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного образования. 
Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника 
с целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в 
вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодо-
ления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 
Вся образовательная деятельность (ОД) интегрируют образовательные задачи из разных 
образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основ-
ными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и эксперимен-
тальная деятельности. 

 

Вариативная часть Программы, разрабатываемая с учетом специфики региона. 
Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется воз-

можности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традици-
ям семьи, ближайшего окружения, городского общества и т.д. Ближайшее окружение, та 
общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского 
кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства, государства. 

Содержание воспитательно-образовательной работы с учетом региональной специ-
фики разрабатывается на основе программы «Волжская земля – Родина моя». Программа 
по эколого-краеведческомуобразованию дошкольников. О.В.Каспарова, О.В.Щеповских, 
В.Н.Гандина. - Тольятти, 2013. 

Содержание программы «Волжская земля – родина моя» определяет содержание и 
организацию образовательного процесса по приоритетному познавательно – речевому 
направлению для детей 4–7 лет. Отличительной особенностью данной образовательной 
программы является более полное использование краеведческих знаний, нравственного 
потенциала искусства, народной культуры как средств формирования и развития целевых 
ориентиров дошкольного образования. Оно включает совокупность образовательных об-
ластей, приоритетными из которых являются образовательные области «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 
 

1.2 Значимые для разработки программы характеристики 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей  дошкольного возраста с 
задержкой психического развития 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания раз-
вития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмо-
ционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возмож-
ностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органи-
ческой или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 
рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединя-
ет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» 
(F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незре-
лость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности 
на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 
расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произволь-
ность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент 
деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и соци-
ального поведения.  
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Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение цен-
тральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функцио-
нальная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения раз-
личных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 
реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к 
еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка 
может оказывать ранняя социальная депривация.  
Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень по-
вреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 
проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 
сохранными.  
Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности 
различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с 
социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия 
[13; 24; 27; 30; 36; 46; 49; 51]. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре ос-
новных варианта ЗПР [26]. 
Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 
психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в 
структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантиль-
ность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» 
мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена моти-
вация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регу-
ляции поведения и деятельности. 
Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими сомати-
ческими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психиче-
ской астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 
истощаемость, низкая работоспособность.  
Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 
поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, 
могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 
невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 
личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, сниже-
ние работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны 
к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся пер-
вичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 
формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести по-
вреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 
квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 
коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости 
и выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта. И.Ф. 
Марковской выделены две группы детей [31]. В обоих случаях страдают функции регуля-
ции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени страда-
ют звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программи-
рования. Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познава-
тельной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных 
этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 
интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представ-
лений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, 
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социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в со-
четании с низким уровнем развития игровой деятельности.  
И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР [30]: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сни-
женной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с 
ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 
формами ЗПР. 
2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивно-
сти. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического гене-
за, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофи-
зического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 
церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 
отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 
продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 
дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 
гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 
программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 
деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 
произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 
эмоционально-волевой сферы и поведения. 
Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают раз-
ные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, комму-
никативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низ-
кий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктив-
ной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  
Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 
развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявля-
ются в следующем: 
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемо-
стью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной 
нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой мотори-
ки, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника ос-
новных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 
быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 
незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 
недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 
что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и про-
является в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 
возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 
для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети вы-
деляют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, 
данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, 
они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 
через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобще-
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ния осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов [30].  
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 
функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблю-
даются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 
произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 
деятельности. 
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от не-
существенных признаков, при переключении с одного основания классификации на дру-
гой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 
наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мыш-
ления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 
обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошколь-
ники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные опе-
рации на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Не-
зрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбужде-
ния, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании 
систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, за-
трудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР 
часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необхо-
димость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информа-
ции, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 
результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует вы-
явления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий 
[51; 53]. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 
и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказы-
вается на усвоении получаемой информации.  
Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 
и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративно-
го качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 
освоении образовательной программы [2; 53]. 
Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имею-
щим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 
формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицатель-
но 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 прави-
лам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстника-
ми. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечает-
ся меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 
образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У де-
тей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются 
нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении само-
контроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций [24; 50]. 
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недо-
статочно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 
мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 
ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 
игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности зна-
ний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, 
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дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они ре-
же используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочи-
тают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в со-
блюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирова-
ние внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно 
не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности [6; 
45]. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с 
ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следу-
ющем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 
языка; 

• низкая речевая активность; 
• бедность, недифференцированность словаря; 
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста 
[6; 39].  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 
структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу до-
школьного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи 
к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психоло-
гической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких харак-
теристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 
саморегуляция [9; 2].  
Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего даль-
нейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познава-
тельном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирова-
ние универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образо-
вания. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для до-
стижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 
готовности к началу школьного обучения. 
Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического раз-
вития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбини-
рованной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образо-
вания, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные по-
требности и возможности каждой категории детей [39]. 
Особые образовательные потребности детей с ЗПРопределяются как общими, так и 
специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре де-
фекта  (Н.В. Бабкина [4]; Н.Ю. Борякова [8]). 
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 
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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 дошкольным и школьным образованием 

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-медико-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 групповых и индивидуальных программ 
коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 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 и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 
на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 
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• 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. 

Возрастная характеристика детей с задержкой психического развития. 
6-7 лет 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений 
осанки,ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 
выполненияосновных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гиб-
кости и плавностидвижений (скованность движений, их неритмичность), замедленность 
темпа и неритмичностьдвижений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, 
плохая координация движенийчастей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной 
активности проявляют все, а стремлениек ее удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобла-
даютситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у 
многих детей сзадержкой психического развития и у отдельных с легкой умственной от-
сталостью появляется 

внеситуативно-познавательная форма общения. 
С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций ипо силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 
управлять собственнымэмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 
различий снижается частотаполярных эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время 
чем-тоопределенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструиро-
вать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции 
и пробуждают активность.На шестом году жизни при условии воспитания в компенсиру-
ющей группе у части детейпоявляется способность к волевому усилию: при поддержке 
взрослого они способны проявитьтерпение и приложить усилие для преодоления трудно-
стей и доведения дела до конца. Существеннообогащаются представления: дети знают от-
носительно большое количество предметов, ихфункциональное назначения, владеют спо-
собами действий с ними и стремятся их познавать ииспользовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элемен-
тарныминавыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в 
элементарномсамообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-

гигиеническими навыками. 
К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с по-

мощьювзрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и 
владеютнекоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взросло-
го илисамостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее 
решения, способныиспользовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к ре-
зультату, так и к процессурешения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество 
выполнения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по под-
ражанию иобразцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по пред-
ставлению, хотявыполняют постройки хорошо отработанные. Созданные постройки само-
стоятельнообыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 
сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию 
и егоэмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисовани-
ем. Визобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность 
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зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество 
выполняемыхдействий и их результатов. 

Психолого-педагогическая характеристика 

подготовительной группы №11 компенсирующей направленности  
для детей с задержкой психического развития 

Данную группу посещают 12 детей, из них 5 девочек и 7 мальчиков. Возраст детей от 5 до 
7 лет. Все семьи социально благополучные, заинтересованы в воспитании и развитии де-
тей. Полных семей - 11, неполных – 1. Дети находятся в группе третий год, сформированы 
партнёрские, дружеские взаимоотношения. Конфликтные ситуации возникают редко, дети 
продолжают учиться договариваться. Мальчики предпочитают конструктивную деятель-
ность, настольно – печатные, подвижные игры. Девочки любят сюжетно – ролевые, теат-
рализованные игры. Общий эмоциональный фон в группе – положительный.  

 

Индивидуальные особенности детей группы № 11 

(подготовительная для детей с ЗПР) 

 

 

 

№ 

 

Фамилия, имя 
ребенка 

 

Д/р 

 

диагноз 

Группа здоровья. Со-
путствующие заболе-
вания 

1. Дима С. 23.03.2016 Задержка психического развития на 
фоне ППП ЦНС, с-м гиперактивно-
сти, ОНР 3 уровня 

группа 

2. Наре 04.07.2016 Аффективно-возбудимый тип то-
тального недоразвития психических 
функций лёгкой степени.Системное 
недоразвитие речи тяжёлой степени 

группа 

3. Дима Я. 08.06.2016 Выраженная смешанная пациальная 
недостаточнось когнитивного, вер-
бального компонентов психической 
деятельности, системное нарушение 
речи  тяжелой степени. 

группа 

4. Семен М. 04.05.2016  Смешанная парциальная недоста-
точнось  Системное недоразвитие 
речи тяжёлой степени 

группа  

5. Дима Х. 08.04.2016 Смешанная парциальная недоста-
точнось  Системное недоразвитие 
речи тяжёлой степени 

группа 

 

6. Ярослав А. 04.09.2015 Парциальная недостаточность ко-
гнитивногот компонента психиче-
ской деятельности выраженной сте-
пени. Системное недоразвитие речи 
тяжёлой степени. Социально-

педагогическая запущенность. 

группа 

7. Кирилл П. 01.10.2015 Выраженная смешанная парциаль-
ная недостаточность когнитивного, 
вербального и регуляторного ком-
понентов психической деятельно-
сти. Системное нарушение речи тя-

группа 
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1.3 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Результаты освоения АООП представлены в виде целевых ориентиров - социаль-
но-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе за-
вершения уровня дошкольного образования.  
1.3.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  
(к 7-8 годам)1 
ОО «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 
компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 
                     
1Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно 
в результате длительной целенаправленнойкоррекции недостатков в развитии. 

 

желой степени. Расстройство аути-
ческого спектра. 

8. Олег Р. 29.03.2016 Смешанная парциальная недоста-
точность когнитивного и вербаль-
ного компонентов психической дея-
тельности. Системное недоразвитие 
речи средней степени. 

 группа 

 

9. Рома М. 30.07.2016 ЗПР, нарушения речи системного 
характера 

группа 

 

10. Кирилл О. 21.04.2016 Парциальная недостаточность ко-
гнитивного компонента психиче-
ской деятельности. Системное 
недоразвитие речи лёгкой степени 

группа 

11.   Мансур А. 21.04.2016 Выраженная парциальная недоста-
точность когнитивного компонента 
психической деятельности. Систем-
ное недоразвитие речи  лёгкой сте-
пени. 

группа 

12. Абдулла Д. 16.05.2016 ЗПР, нарушения речи системного 
характера 

группа 

13. 

 

Дима К. 19.09.2015 Смешанная парциальная недоста-
точнось  Системное недоразвитие 
речи тяжёлой степени 

 

14. Илья И. 22.10.2015 Смешанная парциальная недоста-
точнось  Системное недоразвитие 
речи тяжёлой степени 
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окружающего мира; 
• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения  
и др.), 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 взрослого строит 
простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 
продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) 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. 
 

ОО «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.  
Целевые ориентиры АООП выступают основаниями преемственности дошкольного 
и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей  
на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формиро-
вания предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникатив-
ной, познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного 
образования.  
На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк (консилиум) обра-
зовательной организации  вырабатывают рекомендации для ПМПК (комиссии) по органи-
зации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного воз-
раста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 
успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и диффе-
ренциация образовательных потребностей воспитанников, что становится основой для 
дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному марш-
руту.  
При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на обобщенные базо-
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вые характеристики дифференцированных групп,  разработанные ведущими научными 
сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО Н.В. Бабкиной и И.А. Коробей-
никовым [3], [25]. Они выделяют три группы детей с ЗПР по наиболее значимым и обоб-
щенным психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного пси-
хического развития, и  в значительной степени определяющие особые образовательные 
потребности детей с ЗПР при поступлении в школу. Для соотнесения параметров развития 
выпускников дошкольных образовательных организаций или дошкольных отделений 
школ ученые предлагают анализировать и дифференцировать параметры познавательной 
деятельности, организационного и продуктивного компонента деятельности, коммуника-
ции и обучаемости. Выделенные группы соотносятся с вариантами ФГОСДО и НОО для 
детей с ЗПР.  
Таким образом, при анализе результативности коррекционно-образовательной работы на 
этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего образова-
тельного маршрута следует руководствоваться описанием групп детей, предложенных 
Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 27.8559.2017/БЧ 
Минобрнауки России «Современная система медико-психолого-педагогической помощи 
детям с ЗПР дошкольного и школьного возраста») [25].  
Группа А — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендо-
ван вариант 7.1. АООП ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 
Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и струк-
туре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему  
уровню - близкая к норме; неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 
Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и целе-
направленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 
компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). Ум-
ственная работоспособность: достаточная — при наличии адекватной внутренней (инте-
рес) или внешней мотивации; возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах де-
ятельности. 
Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и способности к усво-
ению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение в 
связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегу-
ляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но 
недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимуще-
ственно эмоциональными стимулами. 
Обучаемость. Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освоения цензового 
уровня образования в среде нормально развивающихся сверстников в те же календарные 
сроки. Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего развития ребенка, входя-
щего в данную группу, раскрываются и корректируются в процессе обучения. 
Группа В — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендо-
ван вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 
Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: неравномерное по 
структуре, общий уровень – в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная 
активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 
Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и целе-
направленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 
компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом произ-
вольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Ум-
ственная работоспособность: пониженная, неравномерная — в связи с неустойчивостью 
мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитив-
ными затруднениями. 
Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к по-
ниманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и/или неустойчивое 
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усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной дея-
тельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и но-
сят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при обедненном ре-
пертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 
Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в 
целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 
уточняется и корректируется в процессе обучения. 
Группа C — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендо-
ван вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ЗПР при условии индивидуализации 
содержания АООП. 
Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и струк-
туре – приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: сни-
женная, ситуационная, быстро угасающая. 
Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и целе-
направленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной 
активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная – в связи с когни-
тивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертно-
стью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 
Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания 
правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реа-
лизуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного 
дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низ-
кой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружа-
ющими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хао-
тична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач коммуникации. 
Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно огра-
ничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется в 
процессе диагностического обучения [3; 4; 25]. 
Деление детей на группы по сходным состояниям позволяет обеспечить дифференциацию 
специальных образовательных условий.  
В своих работах авторы особо отмечают, что применительно к конкретному ребенку осо-
бые образовательные потребности следует рассматривать как динамическую систему, из-
меняющуюся в процессе обучения, что позволит создавать гибкие, дифференцированные 
образовательные условия, необходимые для каждого ребенка с ЗПР [25]. Такой  подход к  
гибкой дифференциации специальных образовательных условий особо актуален по отно-
шению к детям дошкольного возраста. 
 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом по 
программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определе-
ны государственные гарантии качества образования. 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотреннаяАООП, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых детским 
садом, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финан-
совые, информационно-методические, управление детским садом и т. д. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
детского сада на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 
Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 
• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей 

без нарушений в развитии; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту пе-
рехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных де-
тей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 
Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двига-
тельного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры 
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выра-
женности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. На 
срок действия ПМПК. 
АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 
мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины 
развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Педагогическими работниками осуществляется индивидуальный учет результатов 
освоения воспитанниками АООП. Оценка индивидуального развития детей проводиться 
педагогом в ходе внутреннего мониторинга (педагогической диагностики)становления ос-
новных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут 
быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошколь-
ников и для решения задач индивидуализации образования через построение образова-
тельной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 
имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) ха-
рактеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процес-
са. Прослеживая динамику развития основных характеристик, выявляя, имеет ли она не-
изменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается общая психолого-

педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных воздействий 
взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделяются направле-
ния развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Общая картина определяет детей, 
которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 
скорректировать, изменить способы взаимодействия, учитывая необходимость организа-
ции образовательной работы в зоне их ближайшего развития.  

Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка заносятся в карту развития ребенка, заполняемую педагогами. Выде-
ленные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) харак-
теристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на 
которые они опираются во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повсе-
дневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуа-
циях общения и др. Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик разви-
тия личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются 
педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей 
и ситуации, в которой они проявляются.  
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При необходимости, списьменного согласия родителей (законных представителей), 
используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят квалифи-
цированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды/дефектологи) детского 
сада или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Сред-
ствами психологической диагностики определяется квалификация состояния ребёнка и 
определение основных направлений, форм и сроков коррекционно-развивающего процес-
са с участие соответствующих специалистов. 

Мониторинг проводится 3 раза в год (начале, середине, конце года). В начале года 
для разработки индивидуального образовательного маршрута, в середине – для определе-
ния особенностей динамики развития, оценки правильности выбранных методов и содер-
жания коррекционной работы и корректировки индивидуальных образовательных марш-
рутов воспитанников, в конце года – для определения динамики и результатов работы за 
год, для составления прогнозов относительно дальнейшего развития ребенка. 

 

 Оценочные материалы 

Таблица 

Образовательная 
область 

Методика Форма Сроки Ответ- 

ственный 

4-8 лет 

2.Познавательное 
развитие. 
 

Комплексное психолого-

педагогическое обследо-
вание ребенка с пробле-
мами в развитии А.Зарин 
(протокол первичного об-
следования). Диагностика 
детей с проблемами в раз-
витии. С.Л Степанова и 
др. 

Диагностиче-
ские задание, 
наблюдение 

индивидуальная 
беседа  

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

Учитель-

дефектолог 

3.Речевое разви-
тие. 
 

Комплексное психолого-

педагогическое обследо-
вание ребенка с пробле-
мами в развитии 
А.Зарин(протокол пер-
вичного обследования). 
Диагностика детей с про-
блемами в развитии. С.Л 
Степанова и др. 

Наблюдение, 
диагностические 
задания 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

логопед 

 

Оценочные материалы  
4-8 лет  

Таблица 

Параметр Методика Форма Сроки Ответ 

ствен-ный 

Регулятивно-волевая сфера 
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Свойства внима-
ния: 

- объем 

 

 - устойчивость                   
- концентрация  
- распределение 
внимания 

- переключение 
внимания 

 

 

«Запомни и расставь 
точки»  
Р.С. Немов 

 

«Найди и вычеркни» 
Р.С. Немов 

 

Методика  
В. М. Когана 

диагностиче-
ское  
исследование 

 

сентябрь 

апрель 

учитель-

дефектолог 

 

 

Работоспособ-
ность  

и темп деятель-
ности 

«Найди и вычеркни» 
Р.С. Немов; 
Методика  
В. М. Когана 

диагностиче-
ское исследо-
вание 

 

Интеллектуальная сфера 

Мнестические 
процессы: 
- зрительная па-
мять 

 

- слуховая память 

 

- непроизвольная 
память. 

 

"Запомни    картинки" 

А.Р.Лурия 

«10 слов» А.Р. Лурия 

 

Методика исследования непро-
извольной памяти 

А.Р. Лурия 

диагностиче-
ское  
исследование 

 

сентябрь 

апрель 

учитель-

дефектолог 

Мыслительная 
деятельность: 
 

- анализ и синтез 

 

 

 

-  обобщение 

 

 

- классификация 

 

 

- сравнение 

 

Диагностика степени овладения 
моделирующими перцептив-
ными действиями  
Л.А. Венгера, В.Холмовской;  
Субтест методики Е.А Стребе-
левой   
«Исключение четвертого» мо-
дификация Н.Л..Белопольской 

Методика«Невербальная клас-
сификация»  
Т.Д. Марцинковская «Диагно-
стика психического развития 
детей» 

Тест «Самое непохожее» Л.А. 
Венгера 

диагностиче-
ское исследо-
вание 

 

сентябрь 

апрель 

учитель-

дефектолог, 
психолог 
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Перцептивная 
деятельность: 
 

- зрительное вос-
приятие 

 

 

 

- слуховое вос-
приятие 

 

 

 

-тактильное вос-
приятие 

 

 

 

«Скажи, какого цвета кружок» 
методика Н.Нищевой; 
Модифицированный вариант 
методики Л. А. Венгера «Найти 
предмет указанной формы»  
«Коробка форм» Е.А. Стребе-
лева 

Модифицированный вариант 
методики Т. А. Ткаченко 
«Узнавание неречевых звуков» 

Модифицированный вариант 
методики Марии Монтессори 
«Чудесный мешочек» 

диагностиче-
ское исследо-
вание 

 

сентябрь 

апрель 

учитель-

дефектолог, 
психолог 

Пространственно-

временные пред-
ставления 

«Ориентировка в частях тела». 
Пространственные представле-
ния о взаимоотношении внеш-
них объектов и тела»  
«Разрезные картинки» 

«Методика КООСА» 

«Вербализация пространствен-
ных представле-
ний»«Понимание временных 
последовательностей и интер-
валов времени»  (Семаго М.М., 
Семаго Н.Я.) 

диагностиче-
ское исследо-
вание 

сентябрь 

апрель 

учитель-

дефектолог, 
психолог 

Речевая деятельность 

Звукопроизноше-
ние 

Фонематические 
процессы 

Словарный запас 

Грамматический 
строй 

Связная речь 

Методика Акименко В. М. 
 

диагностиче-
ское исследо-
вание 

 

сентябрь 

апрель 

учитель-

дефектолог, 
логопед 

Эмоционально-личностная сфера 

Уровень само-
оценки 

Методика «Определение эмо-
ционального уровня само-

оценки» 

А.В. Захарова; 
Методика «Лесенка» 

диагностиче-
ское исследо-
вание 

 

сентябрь 

апрель 

психолог 

Взаимоотноше-
ние со взрослыми 

Метод наблюдения наблюдение 

Взаимоотноше-
ние со сверстни-
ками 

Метод наблюдения наблюдение 

Эмоциональные 
особенности 

Метод наблюдения наблюдение 
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Тревожность 

 

Графическая методика “Как-
тус”; 
Р.Тэммл, М. Дорки, В.Амен 
"Выбери нужное лицо"; 
Опросник Г.П. Лаврентьевой и 
Т.М. Титаренко 

диагностиче-
ское исследо-
вание 

 

 

Агрессивность 

 

Графическая методика “Как-
тус”; 
Опросник Г.П. Лаврентьевой и 
Т.М. Титаренко 

диагностиче-
ское исследо-
вание 

 

Импульсивность 

 

Графическая методика “Как-
тус”; 
Экспресс – анкета «Признаки 
импульсивности» Лютова К.К., 
Монина Г.Б. 

диагностиче-
ское исследо-
вание 

 

Индивидуальные 
особенности по-
ведения 

Метод наблюдения наблюдение 

Способность к 
волевому усилию 

Метод наблюдения наблюдение 

Мотивационная 
сфера 

 

«Беседа о школе» Модифици-
рованная методика Т.А. Нежно-
вой, А.Л. Венгера, Д.Б. Элько-
нина; 
Методика «Экспериментальная 
беседа» Н. И. Гуткина 

диагностиче-
ское исследо-
вание 

 

 

 

 

 

II . Содержательный раздел. 
2.1.Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребно-
стей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-
печивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его возраст-
ными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее созда-
ние таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 
этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 
мотивируя и включая собственную активность ребенка.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ре-
бенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у 
детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 
развивается, в ПрАООП для детей с ЗПР во II разделе программы этому направлению по-
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священ специальный раздел.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-
ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-
тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-
тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктив-
ной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчи-
вом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 
условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 
быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной компе-
тентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами без-
опасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 
который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудно-
стей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает 
причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осу-
ществляемые субъектами сопровождения.  
 

2.2. Планирование образовательной деятельности 

Расписание видов детской деятельности составляется детским садом на основании 
следующих нормативно-правовых документах: Закон об образовании в Российской Феде-
рации, Федеральный государственный образовательный стандарт ДО, Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
ДОО, Комментарии к ФГОС ДО (Департамент государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки РФ). 
 

      РАСПИСАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ гр.№11 на 2022-2023 уч.год: 
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К 

 

 

  

  

 

 

Прог-ка 
ежедн. 

3 ч.  
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В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

НОД 

 

 

I про-
гулка 

 

II про-
гулка 

 

доп.ус
луги  

 

Прог-ка 
ежедн. 

 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

НОД 

 

 

I про-
гулка 

 

II про-
гулка 

 

доп.ус
луги  

 

Прог-ка 
ежедн. 

 

 

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

НОД 

 

 

I про-
гулка 

 

II про-
гулка 

 

доп.ус
луги  

 

Прог-ка 
ежедн. 

3 ч.  

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

НОД 

 

Двигательная  
   9.00-9.30 

   9.40-10.10 

Познавательно-исследовательская (ФЭМП)           
 9.00-9.30 

 9.40-10.10 

Коммуникативная и восприятие х/л и фольклора  (интегрир-но) 
 10.20-10.50 

I про-
гулка 

11.00-12.30 

II про-
гулка 

17.00-18.30 

доп.ус
луги  

«Театр юного зрителя» 

15.20-15.50  

                     

Прог-ка 
ежедн. 

3 ч.  

ИТОГО в 390 мин. 
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неделю 

ИТОГО (с 
доп.услуга

ми): 

600 мин.  

 

 

Условные обозначения: Коммуникативная - интеграция материала с учетом регио-
нальной специфики. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
Подготовительная группа (6-7 лет): 

 

Группы для детей с ЗПР: 
Планирование НОД в неделю: 
 Коммуникативная деятельность – 2 раза по 30 мин. (1 раз – интегрировано с 

восприятием художественной литературы). 
 Восприятие художественной литературы и фольклора (интегрировано с 

коммуникативной)) 
 Познавательно-исследовательская – 4 раза по 30 мин. 
 Музыкальная  деятельность – 2 раза по 30 мин. (1 раз  интегрировано с кор-

рекционной ритмикой) 
 Изобразительная деятельность: 2 раза по 30 мин. 
 Двигательная деятельность - 3 раза по 30 мин. (1 раз на 

воздухе) 
ИТОГО: в рамках реализации ООП – 13 НОД в неделю. Общий объем недельной 

нагрузки -  600 мин.   
Дополнительно: 5 дополнительных услуг в неделю: «Волшебная страна звуков и 
букв»  (2 раза в неделю по 30 мин) в первую и вторую половину дня;  «Логика для 
дошкольников» (2  раза  по 30 мин.) в первой  и второй половине дня; «Чудеса де-
купажа» (1 раз в неделю по 30 мин.) в первую половину дня; «Театр юного зрите-
ля» (1 раз в неделю по 30 мин.) в первую и во вторую половину дня, «Основы хо-
реографии (1 раз по 30 мин) во вторую половину дня. 
Примечание:  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-
вине дня не превышает 90 мин., во второй половине дня – 30 мин. 

 НОД во второй половине дня после дневного сна планируется 5 раз по 30 
мин. 

 Реализация содержания  формируемой  участниками образователь-
ных отношений  части ООП: парциальная программа «Будьте здоровы» осу-
ществляется через образовательную деятельность в режимных моментах, регио-
нальный компонент (программа «Волжская земля – Родина моя») - в интеграции 
с содержанием обязательной части ООП в рамках НОД по познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности.  
 

 

 

 Образовательный процесс в детском саду строится по комплексно-тематическому 
принципу планирования. В основу организации образовательных содержаний ставится 
тема.       При выборе и разработке комплексно-тематического планирования педагогиче-
ский коллектив ДОО учитывает различные темообразующие факторы: 
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 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес де-
тей (яркие природные явления и общественные события, праздники);  

 события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 
задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эф-
фектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследователь-
скую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и при-
водящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как 
правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, 
увлечение персонажами мультфильмов и т.п.). 
Все эти факторы, используются воспитателями для гибкого проектирования це-

лостного образовательного процесса. 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в таб-

личных формах, где содержательно описываются способы реализации комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который 
предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских дея-
тельностей вокруг единой «темы». В качестве видов тем могут выступать: «организующие 
моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления 
в природе», «праздники», «традиции», интересы детей и др. 
 

Перспективное комплексно-тематическое планирование работы на уч.год 

 Период Тема Примечание 

С
ен

тя
бр

ь 

1 неделя «День знаний» 
День знаний 

2 неделя Детский сад 

3 неделя 

«Гуляет осень по дорожкам, про-
тягивает нам свои ладошки» 

Осень наступила… 

4 неделя Правильно питайся – здоровья 
набирайся! 

О
кт

яб
рь

 

1 неделя Мир животных (домашние  и 
дикие животные) 

2 неделя Мир растений  
3 неделя 

«Осенняя ярмарка» 

В каждом рисунке – осень (ху-
дожественно-эстетическое раз-
витие) 

4 неделя Мой город 

5 неделя Моя страна 

Н
оя

бр
ь 

1 неделя Государственные праздники 
«День народного единства» 

День народного единства 

2 неделя 

«Детский сад, детский сад, поче-
му так говорят?» 

Игрушки 

3 неделя Все профессии важны… 

4 неделя Нет на свете лучше мамочки 
моей! (День матери) 

Д
е-

ка
бр

ь

1 неделя 

«Как стать волшебниками» 

Волшебство этикета 

2 неделя Зимние приключения 

3 неделя С днем рождения, детский сад! 
4 неделя Новогодние путешествия 

Я
нв

ар
ь 

1 неделя Каникулы  

2 неделя Каникулы  

3 неделя «Зимушка – зима» 
Зимующие птицы 

4 неделя Деревья нашего края 

5 неделя «Дружная семейка» 
Дом, жилище 

Ф е в р а л ь1 неделя День доброты 
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2 неделя Безопасный город 

3 неделя День защитника Отечества 

4 неделя Земля – наш общий дом 
М

ар
т 

1 неделя Мамина неделя (праздник 8 
марта) 

2 неделя 

«Весна открывает двери теплу» 

Перелетные птицы 

3 неделя Огород на подоконнике 

4 неделя Воздух и вода  

А
пр

ел
ь 

1 неделя «Театральная неделя» (День те-
атра) 

Театр начинается с…  

2 неделя Государственные праздники 
«День космонавтики» 

Люди тянутся к звездам…  

3 неделя «Будем здоровыми!» (День здо-
ровья) 
 

Будь здоров! Всегда здоров!  
4 неделя Семейные рецепты здоровья 

5 неделя Государственные праздники 
«Праздник Весны и Труда» 

Праздник Весны и Труда 

М
ай

 

1 неделя Государственные праздники 
«День Победы» 

Этих дней не смолкнет слава! 

2 неделя «Незаметные соседи» Как стать природе другом. 
3 неделя «Приди, приди, лето красное!» 

Мир вокруг нас 

4 неделя Вот оно какое наше лето! 
 

Предусматривается гибкое соблюдение запланированного перечня интересных и 
значимых тем, которые будут мотивировать деятельность детей по освоению образова-
тельного материала в течение всего образовательного периода. Комплексно-тематический 
принцип построения образовательного процесса не цель, а только средство мотивации де-
тей на образовательную деятельность в целом. И если в каких-то конкретных условиях 
или моментах образовательного процесса указанный принцип не работает, это обстоя-
тельство не исключает поиска педагогом других смыслов (мотиваций) для освоения ре-
бенком образовательного материала.  
 

2.3.Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми, представ-
ленными в образовательных областях:  

 Познавательное развитие. 
 Речевое развитие. 

ОО «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 
развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следую-
щими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 
способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 
развитие познавательных интересов.  
Общие задачи: 
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- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах об-
следования 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 отноше-
ниях 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 первич-
ные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и от-
ношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддерж-
ка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельно-
стях. 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность обра-
зовательной 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. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
1. 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 и др.), выделение структуры плоских и объемных гео-
метрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспри-
нимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 
сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, 
высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагатель-
ных (длиннее – самый длинный). 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окру-
жающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 
познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные 
модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не 
тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, 
опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 
3. 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, поряд-
ковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит циф-
ру (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. Со-
ставляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 
и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вме-
стимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями срав-
нения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину пред-
метов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных 
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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 окру-
жающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозна-
чает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет 
временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; по-
следовательность всех дней недели, времен года. 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы пред-
ставления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социаль-
ных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о 
родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенно-
стях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государствен-
ных 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 принад-
лежности), 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 сре-
де в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного 
климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последо-
вательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой 
природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, 
питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необ-
ходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять 
бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни че-
ловека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рас-
суждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 
основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью ху-
дожественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать не-
которые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 
 

ОО «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; разви-
тие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направ-
ление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-
стов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется фор-
мирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  
В качестве основных разделов можно выделить: 
- развитие речи; 
- приобщение к художественной литературе. 
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образо-
вания: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 
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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 взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 
речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: 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 язы-
ковом материале; 
- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 
- формирование культуры речи; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обуче-
нию грамоте. 
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уро-
вень речевого развития ребенка. 
 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных катего-
рий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и не-
знакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 
взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 
приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия 
при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктив-
ные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: догова-
ривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игро-
вой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, раз-
решении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми фор-
мами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения 
со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно исполь-
зует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 
2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
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2.1. Лексическая сторона речи. 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, лет-
няя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 
подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 
языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 
языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует сло-
ва-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить 
«лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объ-
яснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профес-
сии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антони-
мы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, 
настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, 
испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику 
(например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 
2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических кон-
струкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 
простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление непра-
вильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамма-
тически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и нескло-
няемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок 
может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказыва-
ния самостоятельно. 
2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизирова-
но произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения 
звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка 
обучения 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 задан-
ным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на ли-
сте, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направле-
ниях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрез-
ной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 
2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологи-
ческой речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к 
тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспро-
изводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства вырази-
тельности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмо-
циональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: мета-
форы, 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. Мо-
жет говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность 
при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют 
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тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий мо-
мент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств. 
3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в но-
вых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, ко-
го 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 постро-
ить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 
правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к 
взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекват-
ные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет 
навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельно-
сти, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных 
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный 
опыт или воображение. 
Модель организации коррекционно-развивающей работы (содержание образова-
тельной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и психи-
ческом развитии детей с ЗПР и оказания помощи детям этой категории в освоении основ-
ной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 
• своевременное выявление детей с ЗПР и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и психическом развитии; 
• создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР программы и их инте-

грации в ДОО; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 
• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

ЗПР, организация индивидуальных и групповых занятий для детей с нарушением в физи-
ческом и психическом развитии; 

• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР и формиро-
ванию здорового образа жизни; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-
телям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, осваивающих Программу в группах компенсирующей направленности 
для детей с ЗПР, учитывает особенности развития и специфические образовательные по-
требности данной категории детей и основывается на следующих принципах и подходах: 

Для получения качественного образования детьми с ЗПР в рамках реализации Про-
граммы создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 
том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ЗПР. 
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Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направле-
ния). Данные модули отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает проведение углубленного комплексного об-
следования (медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени 
выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им пси-
холого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-
ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях ДОО (создание оптимальных усло-
вий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития де-
тей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей); 
способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий (личност-
ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы 
дальнейшего школьного обучения ребёнка с ЗПР и подготовить его к обучению в школе; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-
ния детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации вос-
питанников; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-
ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками, 
их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 
 

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами: 
 педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, индивиду-

альными особенностями и характером нарушений развития детей с ЗПР; выявляет трудно-
сти, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти труд-
ности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 
различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 
и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектоло-
гу, психоневрологу); 

 психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. Важно 
получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает 
истории развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 
развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в 
первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболева-
ния или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок 
(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания 
ребёнка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творче-
ские работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); непосредственно обследует ре-
бёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, 
уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особен-
ностей психического развития детей; анализирует материалы обследования (в сложных 
дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования); выра-
батывает рекомендации по освоению Программы. Составляет индивидуальные образова-
тельные маршруты медико-психолого-педагогического сопровождения. В каждом кон-
кретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Для одних детей 
на первый план выступает формирование произвольной деятельности, выработка навыка 
самоконтроля; для третьих необходимы специальная деятельность по развитию моторики 
и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
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оказания ребёнку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и мето-
дов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, ин-
теллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий; 
 Логопедом и (или) дефектологом, который проводит изучение ребёнка посред-

ством специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику 
нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и 
процессов; проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные  дея-
тельность с детьми с ЗПР; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление 
трудностей при освоении ребёнком программного материала; оказывает консультативную 
помощь родителям; консультирует специалистов, работающих с детьми с ЗПР. 

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с 
ЗПР предполагает участие в нем каждого специалиста ируководителя ДОО, а именно, за-
ведующего, старшего воспитателя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора пофизической культуре, 
медицинской сестры, воспитателя. 

Реализация сопровождения воспитанников с ЗПР осуществляется по нескольким 
блокам: 

Диагностический- включает всю диагностику. 
Коррекционно-развивающий - включает систему профилактических и развиваю-

щих занятий специалистов детского сада (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога). 
 Образовательный модуль включает разработку индивидуального образовательного  
маршрута, в реализацию которого включаются как воспитатели группы, так и узкие спе-
циалисты (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, ИФК). В рамках дан-
ного модуля основным необходимым условием является учёт особенностей и уровня раз-
вития ребёнка с ЗПР при организации образовательного процесса. 

Режимные мо-
менты 

Особенности организации 

 

 

НОД 

1) Использование комплекса методов при объяснении нового, закреп-
лении изученного материала: словесных (неоднократные повторе-
ния, более подробные инструкции), наглядных (показ, использова-
ние схем, моделей), практических (совместное со взрослым выпол-
нение, тактильная помощь). 

2) Преподнесение материала с опорой на все анализаторы. 
3) Индивидуальная помощь педагога либо более сильного ребёнка. 
4) Индивидуальный подход при выполнении заданий (предложение 

более простых заданий, частично выполненных заданий, работа в 
паре с более сильным ребёнком). 

5) Соблюдение охранительного режима в деятельности (снижение 
нагрузки). 

6) Снижение критериев оценки при анализе выполненных работ. 
Предпочтение положительной оценки вместо критической. 

7) Создание доброжелательной атмосферы общения педагога с ребён-
ком (детьми), отсутствие упрёков в адрес ребёнка за то, что он 
меньше других знает, хуже умеет что-то делать и т.п. 

8) Обеспечение ребёнку близкой и понятной (преимущественно игро-
вой) мотивации деятельности. 

 

Воспитательный модуль предусматривает работу по формированию толерантности 
у детей, не имеющих трудностей в обучении, к детям с ЗПР. Работа в данном модуле 
строится через организацию совместных мероприятий для детей, включение детей с ЗПР в 
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коллективы нормально-развивающихся сверстников (кружки, секции, праздники). 
 Оздоровительный модуль охватывает все аспекты медицинского сопровождения 
детей с ЗПР: регулярные (не реже 2-х раз в год осмотры врача-психиатра, курсовое лече-
ние в условиях стационарных медицинских учреждений, назначение лечения в условиях 
детского сада – приём медикаментозных препаратов и физиолечение).  

С целью обеспечения эффективности образования детей с ЗПР созданы специаль-
ные условия: 

1. Организация всех видов детской деятельности с учётом особенностей психо-

физического развития детей с ЗПР. 
С целью соблюдения охранительного режима, исключения возможности переутом-

ления педагогами, работающими с ребёнком с ЗПР, чётко регламентируются физическая и 
интеллектуальная нагрузка на ребёнка в течение каждого дня учебной недели. Для этого 
составляется индивидуальный график занятости ребёнка, в котором рационально распре-
деляются двигательные и интеллектуальные, фронтальные и индивидуальные формы дея-
тельности.  

Также в каждой из групп на начало учебного года составляется экран физразвития на 
всех воспитанников группы, где указываются особенности физического развития, психо-

соматический статус каждого ребёнка, что позволяет учитывать особенности всех детей (в 
том числе и ребёнка с ЗПР) при организации учебно-воспитательной работы.  

2. Обязательная организация специальной коррекционно-развивающей работы всеми 
специалистами детского сада.  
В циклограмме видов детской деятельности групп обязательно отведено время для 

индивидуальной работы с данными детьми воспитателями группы, а также узкими специ-
алистами. Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего, сенсорного, интел-
лектуального развития, памяти, внимания; коррекция зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, восполнение пробелов предше-
ствующего обучения и др. Кроме этого, детям с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы специализированная помощь оказывается педагогом-психологом детского сада, а 
также в профильных центрах психолого-медико-социального сопровождения (ПНД).  

3. Подготовка педагогического коллектива. 
Для реализации данного условия организована работа по повышению квалифика-

ции педагогов на специализированных курсах, стажировочных площадках, самообразова-
нию педагогов посредством изучения методической литературы, включение в годовой 
план работы детского сада ряда мероприятий обучающего характера (семинаров-

практикумов, консультаций, тренингов и др.). 
4. Организация тесного взаимодействия педагогов с родителями. 

Родители вовлечены в непосредственный процесс обучения и воспитания, являют-
ся активными участниками службы индивидуального коррекционно-развивающего сопро-
вождения ребёнка с ЗПР. Обеспечено регулярное взаимодействие родителей с педагогами 
детского сада (воспитателями, психологом, узкими специалистами). Родители получают 
всю интересующую их информацию о своём ребёнке: знакомятся с индивидуальной про-
граммой развития, посещают коррекционно-развивающую деятельность и т.д. Педагоги 
обучают родителей педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребёнком, при-
ёмам и методам его коррекционного обучения и воспитания. Родители активно принима-
ют участие в реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка (выпол-
няют домашние задания специалистов, закрепляют изученный материал в домашних 
условиях, обеспечивают ребёнка необходимой коррекционной помощью (например,  дея-
тельность с логопедом, медикаментозное лечение), если данная работа невозможна в 
условиях ДОО). 

В детском саду в штате работают педагог-психолог, учителя-дефектологи, учитель-

логопед, действует психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) с целью 
обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровож-
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дения развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, со специаль-
ными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностя-
ми, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников,  исходя из 
реальных возможностей детского сада. 

В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи: 
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика от-
клонений в развитии или состояний декомпенсации; 
-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
срывов; 
- выявление резервных возможностей развития;  
-определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекцион-
ной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей; 
-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динами-
ку его состояния, уровень успешности;  
-организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  
-участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных 
представителей); 
-консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских и 
социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

К основным функциям ПМПк относятся: 
-диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение социаль-
ной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты нравственного 
развития; определения потенциальных возможностей и способностей воспитанников; 
-воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда воспита-
тельных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным представителям); непо-
средственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с 
ним; 
-реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные 
или воспитательно-образовательные  условия. 

В детском саду функционирует служба психолого-педагогического соровождения 
(СППС). 

Регламент и содержание работы службы психолого – педагогического сопровожде-
ния: 

В детском саду при поступлении ребенка с диагнозом ЗПР в группу компенсирую-
щей направленности начинает функционировать служба психолого-педагогического со-
провождения на основании Положения АНО «Об организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов». 
Цель психолого-педагогического сопровождения заключается в создании специаль-

ных условий для успешного развития, обучения и социализации, обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
- разработка и реализация образовательных программ, адекватных возможностям и 

способностям детей с ЗПР; 
- организация коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на решение 

медицинских и психолого-педагогических проблем; 
- развитие потенциальных возможностей детей с ЗПР, направленных на благоприят-

ное интегрирование в современное общество; 
- организация консультативно-просветительской работы с участниками образова-
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тельного процесса. 
По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекоменда-

ции, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На 
основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и ре-
комендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 
возможностей и особенностей. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ЗПР. 
Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР необходимаправильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим осо-
бая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 
• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

• ребенка с ЗПР; 
• определить оптимальный педагогический маршрут; 
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 

• ЗПР в дошкольном учреждении; 
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

• коррекционной работы; 
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
• определить условия воспитания и обучения ребенка; 
• консультировать родителей ребенка с ЗПР. 

5. Организация предметно-развивающей среды, максимально способствующей 
преодолению психофизического недоразвития у ребёнка сЗПР.Материал во всех центрах 
детской деятельности подбирается с учётом структуры и сложности дефекта детей с ЗПР, 
посещающих данную группу, и особенности усвоения материала каждым ребёнком.  

Предусматривается следующий алгоритм организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ЗПР. 
1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том 

числе педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели проводят 
комплексную психолого-педагогическую диагностику воспитанников. 

2. После этого проводится заседание психолого-медико-педагогического консилиума 
(ПМПк), где обсуждаются результаты проведенной диагностики всеми специалистами. 

3. По результатам обследования специалисты ПМПк разрабатывают адаптирован-
ную образовательную программу и индивидуальные образовательныемаршруты развития 
на каждого воспитанника. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрутаребенка с ЗПР ре-
шаются следующие задачи: 

• определение объема, содержания — основных направлений, форморганизации 
психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

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

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии иформы оценки дина-
мики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 
сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образо-
вательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработкиновых методи-
ческих материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иныхматериально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений,организация развивающей 
предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и адаптированной 
образовательной программы, педагоги и специалисты д/сада осуществляют их реализа-
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цию и ведутдинамическое наблюдение за развитием каждого ребенка. Заседания консили-
умапо уточнению индивидуального образовательного маршрута и адаптированной обра-
зовательной программы проводятся ежеквартально. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развитияявляется ком-
плексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей 
развития ребенка с ЗПР всеми специалистами, и охватывает познавательную деятель-
ность, поведение, эмоции,волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматиче-
ское состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинскоеи пси-
холого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза.Анамнез соби-
рается врачом и составляется на основании ознакомления сдокументацией ребенка и бесе-
ды с родителями (лицами, их заменяющими).Личный анамнез ребенка содержит следую-
щие сведения: особенностибеременности матери; длительность приема лекарственных 
препаратов ивлияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер-
помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития,судорог и др.; 
вес ребенка при рождении, время начала кормления, срокпребывания в роддоме. Перечис-
ляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. 
Указывается, где, как и кемвоспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное 
учреждение.В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследствен-
ности; описывается состав семьи, возраст и образовательныйуровень каждого ее члена, 
характерологические особенности родителей;фиксируются психические, неврологиче-
ские, хронические соматическиезаболевания родственников, патологические особенности 
их физическогооблика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывает-
сяребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 
отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженностиодного или обоих родителей к 
алкоголю или наркотикам.Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицин-
скогообследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения 
специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихсяу ребенка проблемах и со-
здать необходимые условия для его развития вдошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплекс-
ного подхода в изучении умственного развития детей сЗПР. Его результаты могут рас-
сматриваться в совокупности с другимиданными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ЗПР ставит вопросыизучения и выявле-
ния особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, по-
тенциальных возможностей ребенка идает возможность прогнозировать его разви-
тие.Основной целью применения психологической диагностики являетсяопределение 
уровня умственного развития, состояние интеллекта детейс ЗПР, поскольку эта категория 
дощкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследова-
ние проводит психолог.Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в раз-
витиидолжно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психи-
ки(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное разви-
тие). В качестве источников диагностического инструментарияиспользуются научно-

практические разработки С.Д. Забрамной,Е.А. Стребелевой, М.М. Семаго и др. Каче-
ственный анализпредполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком зада-
нийи допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующиеэмоциональ-
ную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
• реакция на одобрение; 
• реакция на неудачи; 
• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
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• эмоциональная подвижность; 
• особенности общения; 
• реакция на результат. 
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
• наличие и стойкость интереса к заданию; 
• понимание инструкции; 
• самостоятельность выполнения задания; 
• характер деятельности (целенаправленность и активность); 
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
• работоспособность; 
• организация помощи. 
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
• особенности моторной функции. 
В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возмож-

ностей детей с ЗПР для определения содержания дальнейшего обучения важным является 
педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение све-
дений о ребенке,раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладатьна 
определенном возрастном этапе, установление основных проблем вобучении, темпа усво-
ения учебного материала, выявление особенностейобразовательной деятельности. Инте-
ресующие сведения можно получитьс помощью таких методов, как непосредственная бе-
седа с ребенком иродителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагоги-
ческое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально спланирован-
ным, точно ориентированным и систематическим. Онопозволяет оценить степень сфор-
мированности деятельности в целом — еецеленаправленность, организованность, произ-
вольность, способностьк планированию действий. Особенно важно наблюдение за веду-
щейдеятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отме-
чается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 
дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 
• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 
• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

• родителей; 
• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 
• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др. 
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленновносить корректи-

вы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ЗПР. 
Специфика реализации основного содержания Программы с детьми ЗПР. 

ОО «Познавательное развитие» 

• расширение и систематизация представлений об окружающей действительности; 
• формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых 

предметов и явлений, находить черты сходства и различия, классифицировать пред-
меты, делать обобщения и выводы (предметом внимания ребёнка являются различ-
ные стороны окружающей его действительности — мир природы и мир социальных 
отношений); 

• развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, 
числе, формирование способов измерения, а также выполнение простейших счётных 
операций, умения составления и решения арифметических задач на сложение и вы-
читание. 

ОО «Речевое развитие» 
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• развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; инициативной речи и мышле-
ния; 

• уточнение, расширение и систематизация словарного запаса; 
• ознакомление с предложением и словом в предложении; 
• подготовка к обучению технике письма.  
Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 
методических пособий и дидактических материалов. 

 Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными воз-
можностями // Специальная педагогика. — М., 2001. 

 Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П. и др. Программа воспитания и обу-
чения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб., 2001. 

 Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационныхтенденций обу-
чения и воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. — М., 
2005. 

 Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 
раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008. 

 Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования 
детей в медико-педагогических комиссиях. — М., 1985. 

 Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития де-
тей: Учебник для студ. дефектологическихфакультктов педвузов и университетов. 
— 2-е изд. — М., 1995. 

 Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплектрабочих мате-
риалов / Под общ.ред. М. М. Семаго. — М., 2001. 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольноговозраста / Под 
ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998. 

 Ульенкова У. В. Дети с задержкой психического развития. —Н. Новгород, 1994. 
 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитаниеи обучение детей до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи.Программно-методические ре-
комендации. — М., 2009. 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программыдошкольных образова-
тельных учреждений компенсирующего вида длядетей с нарушениями речи. Кор-
рекция нарушений речи. — М., 2008. 

 Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой пси-
хического развития / Л. Б. Баряева, О. П. Вечканова,О. П. Гаврилушкина. 

 Борякова Н. Ю. Ступеньки развития (концепция построения адаптивной модели 
обучения и воспитания детей с ЗПР и программно-методический материал). 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (программы и мето-
дические материалы) / [С. Г. Шевченко, Р. Д. Тригер,Г. М. Капустина и др. ] 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
В детском саду в группах компенсирующей направленности реализуется адаптиро-

ванная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (задержкой психического развития) с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию.  

В компенсирующих группах реализацию образовательных областей «Познаватель-
ное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» (в разделе 
«Коррекционная ритмика») осуществляют учителя-дефектологи и учитель-логопед по-
средством организации непосредственно образовательной деятельности по: 

 ознакомлению с окружающим миром, 
 развитию элементарных математических представлений, 
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 развитию речи, 
 развитию речевого (фонематического) восприятия, 
 подготовке к обучению грамоте, 
 ознакомлению с художественной литературой, 
 коррекционной ритмике. 

Решение программных образовательных задач специализированной программы 
обеспечивается в рамках непосредственно образовательной деятельности.  

Реализацию содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическоеразвитие», «Социально-коммуникативное развитие» осуществля-
ют воспитатели групп, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, а также при проведении режим-
ных моментов. 

Организация непосредственно образовательной деятельности в группах компенси-
рующей направленности осуществляется в групповой, подгрупповой и индивидуальной 
форме. Индивидуальная работа организуется на основе содержания индивидуально-

ориентированной программы на каждого ребёнка, разработанной совместно учителем-

дефектологом, узкими специалистами и воспитателями группы в соответствии с индиви-
дуальными особенностями и уровнем развития каждого ребёнка.  

Индивидуальная коррекционная деятельность проводится специалистами (дефек-
толог, логопед, психолог). Они направлены на развитие и поддержку функциональных 
способностей ребёнка в соответствии с его возможностями, строятся на основеоценки до-
стижений ребёнка и определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжи-
тельность, содержание и формы организации таких занятий определяются с учётом: 
• категории детей с ЗПР, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и 
других значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной направ-
ленности; 
• требований СанПиН; 
• рекомендаций специальных образовательных программ. 

Групповая и подгрупповая деятельность с детьми с ЗПР могут содействовать ре-
шению как образовательных, так и коррекционно-развивающихзадач. Решение образова-
тельных задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в 
развитии осуществляется каквоспитателем группы, так и специалистом (дефектологом). 

Групповая и подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность проводятся 
специалистом (логопедом, дефектологом). Количество, продолжительность и формы ор-
ганизации таких занятий определяются с учётом: 
• категории детей с ЗПР, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и 
других значимых характеристик; 
• требований СанПиН; 
• рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; 
• рекомендаций специальных образовательных программ. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в соот-
ветствии с рекомендациями специальных образовательных программ. 

В основе планирования занятий с детьми с ЗПР лежат комплексно-тематический и 
концентрический принципы. Комплексно-тематическийпринцип предполагает выбор 
смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 
темы определяетсярядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимо-
стью,интересами и потребностями детей в группе.Одно из важных условий реализации 
комплексно-тематическогопринципа — концентрированное изучение темы, обеспечива-
ющего «повторение без повторения» образовательной деятельности — формирование у 
детей широкого спектра первичных представлений и приобретениеими соответствующего 
опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом программное содер-
жание в рамках одних и тех жетем год от года углубляется и расширяется. 
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Обязательным условием развития дошкольников с ЗПР является взаимодействие с 
другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и взаимо-
действия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организа-
цию игровой, проектнойи исследовательской деятельности. Дети,решая в микрогруппах 
общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои 
действия, находить совместныерешения, разрешать конфликты. Педагог должен создавать 
условия, в которых ребёнок может самостоятельно развиватьсяво взаимодействии с дру-
гими детьми. Все виды деятельности детей приорганизации непосредственно образова-
тельной деятельности должнывыбираться с учётом индивидуальных программ коррекции. 

Взаимодействие специалистов детского сада 

Содержание коррекционной работы в соответствии с Федеральными Государ-
ственными требованиями и стандартами образования в настоящее время направлено на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 
в освоении образовательной программы, коррекцию недостатков в речевом, психическом 
и (или) физическом развитии детей, их социальную адаптацию. 

Для успешного решения задач воспитания, обучения и развития воспитанников 
важно обеспечить единство в работе педагогического коллектива, включающего учителя-

дефектолога, воспитателей, а также других специалистов, работающих в специальном 
коррекционно-образовательном учреждении: педагога-психолога, музыкального руково-
дителя, инструктора по физическому воспитанию, учителя-логопеда. Эти специалисты 
осуществляют разностороннее воспитание детей с особыми образовательными потребно-
стями, в тесном взаимодействии практически определяют эффект коррекционного воздей-
ствия. 

Совместная работа учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда и 
воспитателей начинается уже на этапе первичного обследования ребенка с ЗПР. Целью 
первичного обследования является изучение особенностей речевого, физического и мо-
торного развития детей, уровня когнитивных процессов, сформированности разных видов 
детской деятельности, особенностей личностного развития. Каждый из членов педагоги-
ческого коллектива принимает участие в обследовании ребенка. Дефектолог координиру-
ет деятельность специалистов, согласует с ними формы и методы проведения различных 
разделов психолого-педагогического изучения ребенка. 

В течение всего учебного года педагогом-психологом прослеживаются особенно-
сти развития познавательной и поведенческой сфер детей с ЗПР. Совместно с дефектоло-
гом подбирается методический и дидактический материал; игры и упражнения, направ-
ленные на развитие зрительного и слухового восприятия, речевого развития, внимания, 
памяти, мыслительных операций, воображения. 

Взаимодействие в работе дефектолога и воспитателей особенно тесно проявляется 
в анализе программ и осуществлении перспективного и ежедневного планирования. На 
этом этапе специалисты определяют основные задачи коррекционной работы, воспитания 
и развития детей, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности, и намечают 
конкретные задачи работы по различным разделам программы. Это дает основания вы-
явить связи между разделами, определить общую тематику ОД, вариативность форм, при-
емов и методов работы. Происходит обеспечение сквозной тематики по ряду разделов 
программы, что облегчает усвоение детьми с ЗПР материала в разных видах деятельности, 
и обеспечивает связь словесных методов с наглядными и практическими. Учитель-

дефектолог ежедневно в «Журнале взаимосвязи педагогв группы» рекомендует воспита-
телю игры и упражнения для организации деятельности детей во 2ую половину дня. Вос-
питатель в свою очередь предоставляет отчет о проведенной работе учителю-дефектологу 
через графу в журнале – «Отметка о выполнении и усвоении». 

Важным этапом работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда и воспитателей яв-
ляется создание благоприятной среды для речевого развития детей. Это предполагает по-
стоянное мотивированное общение с детьми, предъявление единых требований к исполь-
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зованию различных форм речи, осуществление контроля за их устной речью. Все это тре-
бует хорошего знания воспитателями словаря детей, состояния их произносительных 
навыков. Логопед рекомендует воспитателям формы контроля за произношением, дает 
консультации по подбору речевого материала, который будет использоваться в быту, в 
свободных играх, при организации режимных моментов и занятий. Учитель-логопед еже-
дневно в «Журнале взаимосвязи педагогв группы» рекомендует воспитателю игры и 
упражнения для организации деятельности детей во 2ую половину дня. Воспитатель в 
свою очередь предоставляет отчет о проведенной работе учителю-логопеду через графу в 
журнале – «Отметка о выполнении и усвоении». 

В ежедневной работе связь педагога-психолога, дефектолога, учителя-логопеда и 
воспитателей заключается в обсуждении результатов проведенных коррекционных меро-
приятий и организации свободной деятельности, комплексных и интегрированных заня-
тий, взаимопосещениях. Постоянного совместного внимания требует изготовление 
наглядных пособий, проведение экскурсий, где также могут быть объединены усилия всех 
педагогов. 

Основными задачами совместной работы музыкального руководителя и учителя-

дефектолога являются: 
- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение темпа, си-

лы и высоты голоса; 
- развитие слухового и фонематического восприятия, музыкального слуха; 
- развитие основних компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодичной стороны; 
- обогащение музыкальных впечатлений детей посредством различных музыкаль-

ных произведений; 
- обогащение словаря детей с ЗПР по лексическим темам; 
- развитие навыков прослушивания музыки, пения, музыкально-ритмических дви-

жений. 
Музыкальный руководитель формирует и развивает основу, необходимую для 

осуществления музыкальной деятельности (музыкальный слух и память, речевое дыхание, 
чувство ритма) тем самым, продолжая работу учителя-дефектолога, проводит работу по 
формированию речевого слуха и фонематического восприятия. Для этой цели использу-
ются традиционные музыкальные дидактические игры, вокальные упражнения, распевки. 

Важным моментом в совместной коррекционной работе является формирование у 
детей правильной артикуляции и чистоты интонации – с этой целью используются скоро-
говорки, попевки, пропевание на гласных или слогах. 

Еще одно направление совместной коррекционной работы заключается в совмест-
ной разработке и организации праздников и развлечений. Таких как утренники, театрали-
зованные игры, драматизация сказок, проведение именин и дней рождения детей и т.д. 
Проведение утренников требуют длительной совместной подготовительной работы музы-
кального руководителя, воспитателей и дефектолога. Совместно обсуждается сценарий, с 
учетом индивидуальных способностей детей. Задачей дефектолога является подбор рече-
вого материала с учетом речевых возможностей каждого ребенка: загадки, стихи и т.д. 
Учитель-дефектолог заранее отрабатывает их выразительное чтение на индивидуальных 
занятиях. Музыкальный руководитель совместно с воспитателем готовит подвижные иг-
ры, шутки, фокусы, разучивает танцы и песенки. 

Деятельность воспитателя в рамках О/О "Физическое развитие" решает задачи раз-
вития двигательных умений и навыков, общего физического развития, укрепления здоро-
вья, что способствует формированию психомоторных функций детей с ЗПР. В ходе заня-
тий особое внимание обращается на закрепление лексико-грамматических средств языка 
путем специально подобранных подвижных игр и упражнений. 

Таким образом, тесное взаимодействие всех служб детского сада позволяет эффек-
тивно решать задачи комплексного сопровождения детей с ЗПР. 
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2.4.Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Вид дея-
тельности: 

Формы организации: Способы, методы: Средства: 

Познава-
тельно-

исследова-
тельская  

Организованная деятель-
ность (занятия, экскурсии, 
целевые прогулки, викто-
рины, КВН, олимпиады, 
проекты). Совместная дея-
тельность (драматизация 
сказок, беседы, наблюде-
ния, чтение х/л, встречи с 
интересными людьми, 
оформление выставок, кон-
курсы). Свободная само-
стоятельная деятельность 
детей (с/р игры, работа с 
макетами, изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация, кон-
струирование). Моделиро-
вание (разыгрывание) ситу-
аций.Опыты, эксперимен-
ты.Наблюдения.Игровые 
приемы.Просмотр мульт-
фильмов, видеофильмов с 
последующим обсуждени-
ем.Рассматривание и об-
суждение иллюстраций, 
картин.Сочинение ска-
зок.Дидактические иг-
ры.Решение проблемных 
ситуаций. 

Организованная деятель-
ность (занятия, экскурсии, 
целевые прогулки, викто-
рины, КВН, олимпиады, 
проекты). Совместная дея-
тельность (драматизация 
сказок, беседы, наблюде-
ния, чтение х/л, встречи с 
интересными людьми, 
оформление выставок, кон-
курсы). Свободная само-
стоятельная деятельность 
детей (с/р игры, работа с 
макетами, изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация, кон-
струирование). Моделиро-
вание (разыгрывание) ситу-
аций.Опыты, эксперимен-
ты.Наблюдения.Игровые 
приемы.Просмотр мульт-
фильмов, видеофильмов с 
последующим обсуждени-
ем.Рассматривание и об-
суждение иллюстраций, 
картин.Сочинение ска-
зок.Дидактические иг-
ры.Решение проблемных 
ситуаций. 

Оснащение 
развивающей 
предметно-

пространствен-
ной среды: 
центры детской 
деятельности, 
игровые цен-
тры. Комплек-
ты наглядно-

дидактического 
материала. 
Оборудование 
для самостоя-
тельных игр и 
занятий детей. 
Учебно-

познаватель-
ные книги.  
Использование 
современных 
образователь-
ных техноло-
гий (интерак-
тивные, ин-
формационные, 
технологии 
проблемного 
обучения). 

Коммуника-
тивная 

Выпуск речевых газет. Из-
готовление книжек-

малы-
шек.Коллекционирование.
Просмотр мультфильмов с 
последующим обсуждени-
ем. Викторины, литератур-
ные праздники. Ситуаци-
онные игры. Социальные 
акции. Чтение и рассказы-
вание 
худ.произведений.Заучиван
ие наизусть. Дидактические 
игры, игры-драматизации, 
инсценировки. Дидактиче-
ские упражнения 

Выпуск речевых газет. Из-
готовление книжек-

малы-
шек.Коллекционирование.
Просмотр мультфильмов с 
последующим обсуждени-
ем. Викторины, литератур-
ные праздники. Ситуаци-
онные игры. Социальные 
акции. Чтение и рассказы-
вание 
худ.произведений.Заучиван
ие наизусть. Дидактические 
игры, игры-драматизации, 
инсценировки. Дидактиче-
ские упражнения 

Чтение х/л. 
Языковая сре-
да.  
Использование 
СОТ (интерак-
тивные, ин-
формационно-

коммуникатив-
ные, кейс-

технологии, 
здоровьесбере-
гающие). 
Использование 
схем, пикто-
грамм, пред-
метно-

схематических 
моделей. Ин-
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терактивные 
панно. 

Восприятие 
х/л и фоль-
клора 

Чтение литературных про-
изведений. Рассказ литера-
турных произведений. Ин-
сценировка литературного 
произведения. Продуктив-
ная деятельность по моти-
вам прочитанного. Беседа о 
прочитанном. Обсуждение 
литературного произведе-
ния. Театрализованные иг-
ры. Игры на основе литера-
турного сюжета. Ситуатив-
ная беседа по мотивам про-
читанного. 

Чтение литературных про-
изведений. Рассказ литера-
турных произведений. Ин-
сценировка литературного 
произведения. Продуктив-
ная деятельность по моти-
вам прочитанного. Беседа о 
прочитанном. Обсуждение 
литературного произведе-
ния. Театрализованные иг-
ры. Игры на основе литера-
турного сюжета. Ситуатив-
ная беседа по мотивам про-
читанного. 

Использование 
современных 
образователь-
ных техноло-
гий (интерак-
тивные, ин-
формацион-
ные). 

 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в дет-
ском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспи-
тании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-
трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педа-
гогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меропри-
ятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье. 
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации АООП являются: 
- знакомство родителей садаптированной Программой; 
- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставлен-

ным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 
• познавательное 

• речевое развитие; 
• художественно – эстетическое; 

- проведение коллективом детского сада систематической работы, направленной на 
включение родителей в процесс освоения детьми адаптированной программы.  
 

Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей. 
 Старший дошкольный возраст 
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П
ед

аг
ог

и-
че

ск
ий

 

м
он

ит
о-

ри
нг

 

 Выявление интересов и потребностей родителей в получении знаний и уме-
ний в конкретных областях семейного воспитания. 

 Изучение возможности конкретного участия каждого родителя в педагогиче-
ском процессе детского сада.  

 

П
ед

аг
о-

ги
че

-
ск

ая
  

по
д-

де
рж

ка
  Создание условий для содержательного и познавательного взаимодействия 

взрослых и детей в процессе реализации совместных мероприятий по озна-
комлению с профессиями, увлечениями конкретных родителей группы. 

 

П
ед

аг
ог

и-
че

ск
ое

 о
б-

ра
зо

ва
ни

е 
ро

ди
те

ле
й  Создание условий для презентации педагогического роста, опыта позитивного 

родительства, в ходе которых происходит обогащение детско-родительских 
отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, разви-
тие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 
отзывчивости.  

С
ов

м
ес

т-
на

я 
де

я-
те

ль
но

ст
ь 

пе
да

го
го

в 
и 

ро
ди

те
-

ле
й

 Организация совместных детско-родительские проектов поисково-

познавательной и творческой направленности. 
 Использование результатов взаимодействия взрослых в целях педагогической 

рефлексии для определения совместного с семьей развития дошкольников.  
 

Одним из условий эффективности образования детей с ЗПР является организация 
тесного взаимодействия педагогов с родителями ребенка. Родители должны быть вовле-
чены в непосредственный процесс обучения и воспитания, стать не просто заказчиком об-
разовательных услуг, а активным участником службы индивидуального коррекционно-

развивающего сопровождения ребёнка с проблемами. Должно быть обеспечено регуляр-
ное взаимодействие родителей с педагогами детского сада (воспитателями, психологом, 
узкими специалистами). Родители имеют право получать всю интересующую их инфор-
мацию о своём ребенке (знакомиться с индивидуальной программой развития), посещать-
образовательную деятельность и т.д. Необходимо обучить родителей (законных предста-
вителей) педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и ме-
тодам его коррекционного обучения и воспитания, а также оказание им психологической 
поддержки. Родители должны активно принимать участие в реализации индивидуальной 
программы развития ребёнка (выполнять домашние задания специалистов, закреплять 
изученный материал в домашних условиях, обеспечивать ребенка с нарушениями в разви-
тии необходимой коррекционной помощью (занятия с логопедом, дефектологом, медика-
ментозное лечение), если данная работа невозможна в условиях ДОО). 

Работа с родителями воспитанников с ЗПР включает несколько направлений:  

1) Изучение педагогами группы условий семейного воспитания детей с ЗПР и от-
ношения родителей к дефекту ребенка. На практике нередко приходится стал-
киваться с тем, что родители не видят проблем у своего ребенка, необъективно 
относятся к состоянию его психического развития.  

2) Предоставление родителям в индивидуальном порядке данных о результатах 
диагностики, содержание индивидуально-образовательного маршрута и дина-
мики развития их ребенка.  

3) Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитательной и кор-
рекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР.  

Работа в рамках первого направления начинается с момента попадания ребенка в 
группу. Наиболее продуктивной формой работы здесь является индивидуальное общение 
с родителями– индивидуальные встречи, беседы с целью установления доверительных от-
ношений с родителями, что служит залогом продуктивных взаимоотношений в будущем. 
Налаживанию доверительных контактов с родителями способствуют посещения семей 
педагогами группы, поскольку именно в домашней атмосфере родители чувствуют себя 
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более уверенно, защищено и расположены к общению с педагогами. Одним из главных 
условий налаживания таких контактов является позитивное отношение педагогов к ребен-
ку: видя доброе, заинтересованное отношение воспитателя к своему малышу, у родителей 
в свою очередь возникнет желание поделиться с педагогами своими проблемами, обра-
титься с просьбой и т.д.  

На следующем этапе необходимо показать родителям особенности их ребенка, 
убедить в том, что для успешного развития их малыша необходимо создание специальных 
условий. С этой целью наиболее эффективны следующие формы: индивидуальное кон-
сультирование родителей по итогам диагностики (входной, промежуточной, итоговой), 
совместный просмотр разных видов деятельности ребенка (в процессе НОД, в совместной 
со взрослыми и свободной деятельности). Педагоги в доступной форме знакомят родите-
лей с особенностями их ребенка, указывают его положительные качества, объясняют, ка-
кие ему необходимы специальная деятельность, к каким специалистам нужно обратиться 
дополнительно, как заниматься в домашних условиях. На индивидуальных консультациях 
также проводится совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы. 
Низкая степень родительской включенности в реализацию индивидуального маршрута 
сопровождения ребенка с проблемами может иметь весьма негативные последствия: ребе-
нок может не справляться с освоением общеобразовательной программы, трудно интегри-
роваться и адаптироваться в социуме.  

В рамках третьего направления с целью педагогического просвещения родителей 
по вопросам воспитательной и коррекционно-развивающей работы с детьми наиболее эф-
фективной формой являются обучающие мероприятия: консультации специалистов дет-
ского сада (с целью ознакомления с особенностями развития детей с ЗПР), практикумы (с 
целью ознакомления родителей с конкретными приемами развития высших психических 
функций), рекомендации по закреплению полученных знаний и умений в домашних усло-
виях, подбор методической литературы в родительские библиотечки.  

В целом работу с родителями детей с ЗПР можно разделить на 2 этапа: 

1. Информационный. 

Цель – повышение психолого-педагогической компетентности родителей детей с ЗПР в 
вопросах воспитания и развития детей с ЗПР. 
Содержание работы: 
1. Проведение мероприятий по повышению педагогической компетентности родителей 

детей с задержкой психического развития по вопросам воспитания и развития до-
школьников с ЗПР: 

 консультация «Если ребенок не такой, как все…» (с целью ознакомления с особенно-
стями развития детей с ЗПР); 

 интерактивные консультации «Поговори со мной, малыш», «Раз словечко, два словеч-
ко…» (с целью знакомства с эффективными приемами речевого развития детей); 

 практикумы «Учимся, играя», «Развивалочка» (с целью ознакомления родителей с 
конкретными приемами развития высших психических функций); 

 памятки «Развиваем память (внимание, мышление)» с перечнем конкретных игр и 
упражнений и др.; 

подбор методической литературы в родительские библиотечки в индивидуальном поряд-
ке. 

2. Практический. 
Цель – обучение практическим навыкам взаимодействиия родителей с ребенком с ЗПР. 
Содержание работы: 
1. Проведение мероприятий, направленных на формирование практических навыков 

взаимодействия с детьми: 
 Работа тренинговой группы «Азбука общения»:  

- «Мир детства и мир взрослый» (формирование толерантного отношения к особым 
детям); 
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- «Особый ребёнок» (обучение эффективным формам общения родителей с деть-
ми); 
- «Гиперактивный ребенок» (знакомство родителей с особенностями организации 
деятельности гиперактивного ребёнка дома). 

 Участие в совместных мероприятиях для детей и родителей (праздниках, досугах, раз-
влечениях и т.п.) 

2. Включение родителей в процесс реализации индивидуального маршрута развития ре-
бенка: 

 рекомендации по закреплению полученных знаний и умений в домашних условиях 
«Домашняя школа»: тетради на печатной основе (для закрепления материала ком-
плексной  программы),  

 работа домашней игротеки (родители имели возможность брать домой игры и пособия 
для работы с ребенком в выходные); 

Привлечение родителей воспитанников с ЗПР к участию в городском конкурсе 
«Елочка, живи!», городской акции «Помоги птицам зимой», всероссийских заочных кон-
курсах «Талант с колыбели», «Портрет живого слова» и др. 

 

 

III. Организационный раздел. 
3.1.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы  
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, 
правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и ин-
дивидуальным особенностям детей. 

 

 

Образовательные об-
ласти (направления 
развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Познавательное раз-
витие. Речевое разви-
тие. 

Кабинет по развивающему обучению (для занятий по математи-
ке, основам грамоты, речевому творчеству, индивидуальных за-
нятий) с мультимедийным оборудованием: интерактивная доска; 
комплекты развивающих игр для интерактивной доски, детские 
планшетные компьютеры (11 шт.) 
Детский музей быта народов Поволжья (для образовательной 
работы по приобщению детей к основам национальной культу-
ры, формированию представлений о малой родине), где разме-
щены: 
- экспонаты (предметы быта, посуда, одежда, ме-
бель);тематические альбомы («Обычаи и традиции народов По-
волжья», «Национальные костюмы народов Поволжья» и т.п.) 
Познавательно-речевые центры и центры экспериментирования 
в группах, уголки природы, сенсорные уголки в группах.  
Кабинет дефектолога. 

 

Средства обучения и воспитания: 
№ п/п Наименование: Количество: 

1  Средства, направленные на развитие коммуникативной 
деятельности детей (дидактический материал по всем 
разделам развития речи: на обогащение словарного запа-
са, развитие фонетико-фонематической системы языка и 
навыков звукового анализа, коррекция звукопроизноше-
ния, формирования лексико-грамматического строя ре-

В речевом центре груп-
пы и кабинете разви-
вающего обучения, ка-
бинет дефектолога 



 

54 

 

чи, развития связной речи )  
2  Средства, направленные на развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей (натуральные 
предметы для исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, карты, модели, картины, 
предметы и оборудование для проведения эксперимен-
тирования и элементарных опытов и др.) 

В познавательных и 
экспериментальных  
центрах группы 

3  Видеопроектор. В группе 

 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные презентации, мультиме-
дийные дидактические пособия, интерактивные развивающие пособия. 

Картотека мультимедийных презентаций 

1.  Фрукты презентация 

2.  Овощи презентация 

3.  Деревья, растения, грибы презентация 

4.  Домашние животные и их детеныши презентация 

5.  Дикие животные наших лесов и их детеныши презентация 

6.  Новый год презентация 

7.  Птицы презентация 

8.  Жилища животных и птиц презентация 

9.  Добрые поступки презентация 

10.  Игрушки презентация 

11.  Семья, люди презентация 

12.  Одежда  презентация 

13.  Дом и его части презентация 

14.  Мебель презентация 

15.  Предметы быта презентация 

16.  Мамин праздник презентация 

17.  Профессии презентация 

18.  Транспорт презентация 

19.  Инструменты презентация 

20.  Осень презентация 

21.  Зима  презентация 

22.  Весна презентация 

23.  Лето презентация 

 

Методические материалы: 
№п/п Наименование 

1 Программа воспитания и обучения детей с задержкой психического развития. 
Под редакцией Л,Б,Баряевой, Е.А. Логиновой, Санкт - Петербург, 2010   

2 «Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 
Москва,  
«Просвещение» 2009 

3 «Комплексная диагностика: Материалы для специалистов образовательного про-
цесса» Р.А.Кирьянова, СПб «КАРО» 2002   

4 «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 
развития /Москва «Гном – Пресс» 2000   
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5 «Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 
условиях дошкольного учреждения», «Детство-Пресс» Санкт - Петербург, 2000   

6 «Готовим ребёнка к школе» Е.Ковалёва, Е.Синицына, Москва «Лист» 2000 

7 «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» Е.А.Стреблева, 
Москва «Владос» 2001   

8 «Развитие познавательных способностей детей» Л.Ф.Тихомирова, Ярославль, 
Акад.  развития 2007   

9 Упражнения на каждый день: логика для дошкольников» Л.Ф.Тихомирова, Яро-
славль, Акад. развития 2001   

10 «По дороге к Азбуке» Т.Р.Кислова, Москва «Баласс» 2001 

11 «РЭМП у дошкольников с проблемами в развитии» Л.Б.Баряева, С – Пб «Союз» 
2002 

12 «Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с задержкой психи-
ческого развития», С.Ю. Кондратьева, О.Е. Агапутова, Санкт – Петербург 2008 

13   «Раз – ступенька, два – ступенька…» Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина, Москва «Ба-
ласс»  2014 

14 «Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова, Москва «Баласс» 2016 

15 «Сенсорное развитие» Л.В.Фокина, Москва, Творческий центр, 2001 

16 «Система коррекционной работы» Н.В.Нищева, «Детство – Пресс» Санкт –
Петербург 2000   

17 «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у 
детей» З.Е.Агранович, «Детство-Пресс» Санкт - Петербург, 2000   

18 «Автоматизация звуков у детей» В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, «Гном и Д» 
Москва, 2007   

19 «Безопасность», «Детство- Пресс», 2004 

20 Ф. А. Сохина «Развитие речи детей дошкольного возраста», «Просвещение», 
2000 

21 Е.В.Колесникова «Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников», Москва, 
2002 

22 В.Макин «Буквы, цифры и звуки, числа», СПб, 2001 

23 И.А.Морозова, Пушкарева И. В. серия  КРО «Ознакомление с окружающим ми-
ром (5-6 лет) 

24 программа, методические рекомендации под редакцией С.Г. Шевченко «Подго-
товка к школе детей с ЗПР» 

25 Елена Колесникова: Математические ступеньки. Программа развития математи-
ческих представлений у дошкольников. ФГОС, 2017 год 

№ п/п Наименование: 
1  Дидактические материалы: 

-Настольно-печатные игры  
- Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы.  
- Лото, домино по различным лексическим темам.  
- Разнофактурные мелкие игрушки и муляжи, волчки  

- Предметные и сюжетные картинки  
- Магнитный конструктор 

- Конструктор лего 

- Буквари 

- Игры и пособия для обучения грамоте  
- Авторские игры на формирование ВПФ, развитие мелкой моторики и графомоторных 
навыков 

- Авторские игры на развитие связной речи 

-Лэпбуки по различным направлениям работы  
- Раздаточный материал по РЭМП (карточки с цифрами, счетные палочки, наборы гео-
метрических фигур, наборное полотно) 
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2  Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая записка, 
методическая разработка, методические рекомендации, методическое пособие, 
тематическая папка, инструктивно-методический плакат. 

3  Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, схемы, чертежи, ри-
сунки, карты, иллюстрации, модели, тематическая подборка материала - текстового и 
наглядно-иллюстративного. 

4  Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи.  
5  Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные презентации, мультимедий-

ные дидактические пособия, интерактивные развивающие пособия.  
 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают соблюде-
ние:  
• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом потребностей 

детей с ЗПР в дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации, 
освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

• возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации;  

• санитарно - и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей (наличие 
оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие адекватно обо-
рудованного пространства дошкольного учреждения, рабочего места ребёнка и т. д.);  

• пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей. 
• Содержание РППС (перечень оборудования) 

Модули Содержание моду-
ля 

Перечень оборудования 

Развитие позна-
вательной дея-
тельности. Фор-
мирование выс-
ших психических 
функций 

- игры на развитие 
концентрации и 
распределение 
внимания; 
- игры на развитие 
памяти;- упражне-
ния для развития 
мышления; 
- игры и упражне-
ния для развития 
исследовательских 
способностей; 
- упражнения для 
активизации позна-
вательных процес-
сов 

- игры на развитие 
саморегуляции; 
- упражнения для 
формирования 
межполушарного 
взаимодействия; 
- игры на развитие 
зрительно-

пространственной 
координации; 
- повышение уров-
ня работоспособ-

Шнуровки различного уровня сложности 

Набор объемных вкладышей по принципу мат-
решки 

Плоскостные игры-головоломки 

Доска с прорезями для перемещения подвижных 
элементов к установленной в задании цели 

Игра на основе принципа зубчатого механизма 

Магнитный лабиринт 

Деревянная основа с желобками для прокатыва-
ния шарика с помощью магнита. 
Тренажер в виде наклонной поверхности с от-
верстиями и перемещаемой с помощью двух 
шнурков основы с шариком для развития зри-
тельномоторной координации 

Тематический пазл с изображением внешнего 
вида и внутреннего устройства объекта 

Логический пазл, Пазлы «Где мой дом» 

«Морозко» 

«Буратино и мальвина» 

« Трое из Простоквашино» 

«Ну, погоди» 

«Барбоскины» 

«Три медведя» 

«Робокар Поли» 

Набор из стержней на подставке и разноцветных 
фигурных элементов с отверстиями для сорти-
ровки и осовения математических операций 

Лото на изучение понятия «противоположно-
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ности нервной си-
стемы 

сти» 

Игра для тренировки зрительной памяти и вни-
мания 

Игра с объемными фигурными элементами для 
развития координации движения и взаимодей-
ствия 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и 
плоскими элементами 4-х цветов (основные и 
пастельные) с отверстиями для составления 
изображений по образцам или произвольно 

Мозаика традиционная со средними и мелкими 
элементами 

Кубики складные из девяти частей 

Кубики складные из двенадцати частей 

Объемная игра-головоломка на комбинаторику 
из кубиков, составленных из 2-х частей различ-
ной конфигурации и цвета 

Набор составного счетного материала с изменя-
емыми признаками 

Игра на выстраивание логических цепочек из 
трех частей «до и после», Детский планшетный 
компьютер Рlау Раd 2 

Лото с тремя тематиками 

Комплект тренажеров для подготовки руки к 
письму 

Игра на составление логических цепочек произ-
вольной длины 

Пространственная игра для развития зрительно-

моторной координации 

Набор для построения произвольных геометри-
ческих фигур 

Логические блоки правильных геометрических 
форм 

Альбом заданий для старшего дошкольного воз-
раста к блокам правильных геометрических 
форм 

Комплект настольно-печатных игр для старшей 
группы 

Танграм (раздаточный набор) 
Игра-головоломка на составление узоров из ку-
биков с диагональным делением граней по цвету 
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Развитие комму-
никативной дея-
тельности 

- игры на взаимо-
понимание; 
- игры на взаимо-
действие 

- игры и упражне-
ния для речевого 
развития; 
 

Дидактические игры: «Словестно-дидактическая 
игра «Профессии», «Поле речевых чудес», 
«Волшебные картинки», «Что внутри», «Кто, 
чем работает?», разрезные картинки «Профес-
сии», Лото «Профессии», «Ассоциации»  
 Альбомы: «Зимующие птицы», «Профессии», 
«Сказки», «Моя семья», «Насекомые» и др. 
Наборы игрушек и комплекты предметных и 
сюжетных картинок.  
Предметы, пособия, игрушки для развития мел-
кой моторики, тактильных ощущений, правиль-
ного дыхания.  
Картотека пальчиковых игр.  
 Схема «Откуда берутся бабочки», «Как появля-
ется лягушка» и др. Мнемо - таблицы «Космо-
навт», «Бабочка» Магнитная доска Серии кар-
тинок по темам, на классификацию, на сравне-
ние, для рассматривания. Подборка словесных 
игр и упражнений 

Иллюстрированные книги и альбомы познава-
тельного характера.  
Разрезные сюжетные картинки. 

 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду выполняет обра-

зовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, ком-
муникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие ини-
циативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер откры-
той незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий пред-
метный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ре-
бёнка. 

Организация образовательной среды под особые потребности ребёнка решает про-
блему его дефицитов, предоставляет возможности для развития.  

В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, используются ТСО кол-
лективного и индивидуального пользования.  

Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и вос-
питателями при участии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей 
развития и наблюдения за самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где 
специалисты отмечают сложности и препятствия, возникающие у ребёнка в освоении 
окружающего мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть эти препят-
ствия.  

Принципы организации предметно-развивающей среды. Среда должна быть без-
опасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе в соответствии с воз-
растными закономерностями развития детей и их интересами таким образом, чтобы дать 
им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с дру-
гими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда группы соответствует принципу 
вариативности, предполагающему для каждого ребёнка в соответствии с его интересами и 
возможностями выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, ма-
териалов, видов деятельности), а также информативной. Она постоянно обновляется вслед 
за изменением интересов и образовательных потребностей детей.  

При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекцион-
ной работы учитывается:  
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• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в 
окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людь-
ми и предметным миром;  

• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и обще-
ния детей с окружающей средой;  

• организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, 
изучая «зону актуального развития ребёнка», выстраивание для него «зоны ближай-
шего развития»;  

• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, 
устойчивой безопасности при передвижении;  

• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих 
преодолевать трудности социальной адаптации;  

• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики;  
• антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, соци-

альной активности и уровня социальной компетентности;  
• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации 

сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;  
• условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а 

весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможно-
стей;  

• подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного матери-
ала и игрушек.  

Среда группы обеспечивает: 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада 
(группы, участка); 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах дет-
ской деятельности; 
• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их раз-
вития; 
• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе раннего и до-
школьного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется об-
разовательная деятельность; 
• учёт возрастных особенностей детей дошкольного возрастов. 

Познавательно-речевой центр: дидактические игры «Кто что носит?», «Наши при-
чески», «Кем я хочу стать? Кем буду работать?», «Профессии», «Я расту», «На прогулку 
одевайся», художественные произведения, сказки с примерами поведения мальчиков и 
девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педа-
гогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, воображе-
ния; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; 
обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, озна-
комлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют  приобщению детей к миру искус-
ства. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада АНО организована 
как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изде-
лия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного 
быта и пр.) 

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для 
исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал (телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головолом-
ки-конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для 
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сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе 
действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным 
способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.д.). 
Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными по-
собиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-

разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 
книжный уголок. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, 
центры для настольно-печатных игр, оборудован кабинет развивающего обучения (осна-
щенный интерактивной доской). 

 

3.3.Режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в зави-
симости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родите-
лей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 
детской деятельности. 

Режим работы ДОО: 
- пятидневная рабочая неделя, нерабочие дни - воскресенье и суббота, а также празднич-
ные дни, установленные законодательством Российской Федерации; 
- группы дневного (12-часового) пребывания для детей раннего и дошкольного возраста - 
с 6.30 до 18.30. 

Режим дня в ДОО (утвержден приказом по АНО) разработан с учетом: 
 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  
 времени пребывания детей в группе; 
 ФГОС ДО; 
 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса; 
 времени года и др. 

В детском саду обеспечивается соблюдение режима дня в соответствии с возраст-
ными особенностям детей. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствова-
ния детей 4-8 лет составляет 5,5-6 часов. 

Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 
менее 3 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вто-
рую половину дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 
°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится для детей 4 - 8 лет при температуре воздуха ниже минус 20°C и скорости вет-
ра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 ча-
са. Самостоятельная деятельность детей 4-8лет (игры, подготовка к образовательной дея-
тельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает 45 минут и 1,5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 
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Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, 
массаж,  деятельность с логопедом, с психологом и другие) регламентируются индивиду-
ально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образователь-
ной деятельности на территорию детского сада.   

Для воспитанников, нуждающихся в специальных оздоровительных и лечебных ме-
роприятиях, устанавливается щадящий режим, неполный день пребывания в д/с, согласо-
ванный с родителями, проводится утренний фильтр.  

 

3.4.   Заключение и рекомендации по результатам реализации программы. Пер-
спективы на следующий период. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк (консилиум) 
образовательной организации  вырабатывают рекомендации для ПМПК (комиссии) по ор-
ганизации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком до-
школьного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динами-
ки развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточне-
ние и дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится ос-
новой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекцион-
но-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному 
маршруту.  
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