
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Спутник» с. Засечное Пензенского района Пензенской области 

(МБДОУ д/с «Спутник» с. Засечное Пензенского района) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МБДОУ д/с «Спутник» с. Засечное Пензенского района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Засечное 

2021 



 

2  

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть. 4 

1.1.1.  Пояснительная записка. Цели и задачи реализации Программы. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Характеристики особенностей развития детей с задержкой 

психического развития. 

4 

1.1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. Целевые 

ориентиры. 
11 

1.2. 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
17 

1.2.1. 
Приоритетное направление художественно-эстетическое  

развитие детей. 
17 

1.2.2. 
Приоритетное направление физическое развитие дошкольников. 

29 

1.2.3. 
Приоритетное направление познавательное развитие (ФЭМП). 

20 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. 
Обязательная  часть. 22 

2.1.1. 
Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка,  представленными в пяти 

образовательных областях. 

22 

2.1.2. 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  с учетом специфики  образовательных 

потребностей и интересов детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

31 

2.1.3. 
Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
35 

2.1.4. 
Способы и направления поддержки детской инициативы. 

39 

2.1.5. 
Взаимодействие взрослых с детьми. 

42 

2.1.6. 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития. 
45 

2.1.7. 
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми ЗПР 

(описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции развития детей). 

47 

2.2. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

57 

2.2.1. 
Направления развития в ДОО и соответствующие им Программы. 

57 

2.2.2. 
Сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

63 



 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. 
Обязательная часть. 66 

3.1.1. 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ЗПР. 
66 

3.1.2. 
Организация развиваюшей предметно-пространственной среды. 

67 

3.1.3. 
Кадровые условия реализации Программ. 

73 

3.1.4. 
Материально-техническое обеспечение  Программ. 

76 

3.1.5. 
Финансовые  условия реализации  Программ. 

77 

3.1.6. 
Планирование образовательной деятельности. 

78 

3.1.7. 
Режим дня и распорядок. 

83 

3.1.8. 
Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

87 

3.1.9. 
Перечень литературных источников. 

88 

3.2. 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
92 

3.2.1. 
Описание материально-технического обеспечения парциальных 

программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания по приоритетному направлению 

художественно-эстетическое развитие. 

92 

3.2.2. 
Описание материально-технического обеспечения парциальных 

программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания по приоритетному направлению 

физическое развитие. 

93 

3.2.3. 
Описание материально-технического обеспечения парциальных 

программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания по приоритетному направлению 

познавательное (ФЭМП) развитие. 

94 

 IV. Дополнительный раздел  

4.1 
Краткая презентация программы 

95 



 

4  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Обязательная  часть. 

 

1.1.1. Пояснительная записка. Цели и задачи реализации Программы. 

Принципы и подходы к формированию Программы. Характеристики 

особенностей развития детей с задержкой психического развития. 

 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с 4 до 7 лет» (далее 

Программа) это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

задержкой психического развития  с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей,  обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. Программа разработана и 

утверждена Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  

учреждением детским садом «Спутник» с. Засечное Пензенского района 

Пензенской области  (далее ДОО) и предназначена  для детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития (ЗПР). 

 

Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 

 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста в общеобразовательных группах (инклюзивное образование), их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

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 

рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ТПМПК).  

Задачи Программы: 

• 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; 
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• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• 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 Программы для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. 

Механизмы адаптации Программы: 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной 

программы в соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с 

ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор 

конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы 

в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-педагогического 

изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня 

развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всей организованной образовательной 

деятельности, обеспечивающей решение задач общего развития, воспитания и 

коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной 

сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов 

ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических 

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 

реализации Программы. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее 

связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью 

детей.  
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9. Особый подход к организации развивающей предметно-пространственной 

среды, планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе  учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку 

самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными и 

др.) для повышения эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со 

стороны психолого-педагогического консилиума (ППк) образовательной 

организации. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации Программы. 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего 

его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на 

успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с 
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ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует 

требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке 

программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 

картину мира.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить 

к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании 

наглядной, и особенно словесной информации, если она не подкрепляется 

наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим 

возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной 

организации практических действий и различных видов деятельности детей. 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 участвовали различные органы чувств. Выбор средств 

наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, 

содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Индивидуальный подход позволяет 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 коллективного образовательного процесса, который обусловлен 

наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в 

рамках одного варианта задержки развития. Дети будут отличаться между собой по 

учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения.  

 

Подходы к построению Программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, признание самоценности 

дошкольного периода детства.  

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не  

только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  

трудностей и образовательных потребностей.  Предполагается возможность 

перехода от одного варианта программы к другому.  

          

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 
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В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью 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 моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные 

навыки и техника основных 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 проявляется 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 выделяют 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 обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются 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 несущественных признаков, при переключении с одного 

основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники 

способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных 

форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 

отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, 

скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез 

ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в 

норме, количества времени для приема и переработки информации, 

несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 
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предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом 

задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой 

основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций 

в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут 

вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход 

от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. 

У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих 

реакций . 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников 

с ЗПР недостаточно 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 знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 

затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. Недоразвитие 

речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 
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• 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.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной 

коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР 

не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет 

незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 

именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС ДО начального общего образования. Важнейшей 

задачей является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического 

консилиума;  



 

11  

• 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; 

• 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. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые 

ориентиры. 
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Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 

дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам . 

 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся 

более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В 

игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных 

ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, 

способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого 

из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, 

не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции 

и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 

практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы 

по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. 

На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 

предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. 
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п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет 

цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится 

считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, 

в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но 

иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности 

(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на 

них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ЗПР к 7 годам 1. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми 

и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

                                         
1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 

возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция 

и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

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

Познавательное развитие: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями 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. 

 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 
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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.  

Художественно-эстетическое развитие: 
Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 

 

 

Физическое развитие: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  между 

детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

обеспечения равных стартовых возможностей  на начальных этапах обучения в 
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школе. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного 

образования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк ДОО                 

вырабатывают рекомендации для ТПМПК по организации дальнейшего 

образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОД. В 

зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста 

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится 

основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 

коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 

образовательному маршруту.  

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО 

по Программе, представляет собой важную составную часть образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОО и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития 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 перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому 

целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

развития, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности. 

Программой предусмотрена система педагогической и психолого-
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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; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

          Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для 

управленческих решений, для адаптации Программы на уровне ДОО. Обобщенные 

и верифицированные результаты могут стать основанием для внесения поправок в 

Программу с учетом регионального компонента. 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

наличие приоритетных направлений: художественно-эстетическое  и физическое 

развитие дошкольников. 

 

 

 

1.2.1. Приоритетное направление художественно-эстетическое развитие 

детей. 

Приоритетное направление по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников реализуется на основе  парциальной программы: 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности.  

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и 

творческой самореализации  

Задачи: 

- раскрытие природы изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека; 

- формирование эстетического отношения к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части мироздания; 

- развитие эстетического восприятия как эмоционально-интеллектуального 

процесса «эстетического переживания пережитого»; 

- знакомство с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие–исполнительство–творчество; 

- формирование многоаспектного опыта художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Планируемые результаты освоения Программы по приоритетному 

направлению художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые 

объекты и явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и 

воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы 
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окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов, 

передавая при этом свое отношение к окружающему миру. В создаваемых образах 

передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами 

различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками; 

начинает понимать «язык искусства». Выражает свои представления, переживания, 

чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными и конструктивными 

средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов и жанров искусства. 

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном),  выражая свое 

индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. Самостоятельно создает 

выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на 

основе сформированных представлений о них, при этом старается передать не 

только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное 

отношение. В разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности 

создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные 

техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих 

замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники и различные 

изобразительно-выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция). 

К завершению дошкольного детства ребенок: 

- самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым 

интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и 

природные явления, флора, фауна, деревня, город, праздники), а также на основе 

своего представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» (приключения); 

- пользуется различными изобразительно-выразительными средствами свои 

личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, 

добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное 

отношение; 

-успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности;  

-уверенно использует освоенные художественные техники и 

изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; 

- с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в 

процессе художественного экспериментирования;  

-умеет планировать работу;  

-охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции;  

-интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; - 

выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, 

любуюсь);  

- имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 
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1.2.2. Приоритетное направление физическое развитие детей. 

Приоритетное направление по физическому развитию дошкольников 

реализуется на основе  парциальной программы Бережновой О.В., Бойко В.В. 

Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши».   

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к 

ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование двигательных 

навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода.  

Задачи:  
– охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия;  

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

ЗОЖ (гигиенических навыков, приемов закаливания и др.);  

– развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной 

жизни;  

–  развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

– воспитание воли, смелости. 

 

Планируемые результаты освоения Программы по приоритетному 

направлению физическое развитие дошкольников 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

– Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание 

вести ЗОЖ.  

–Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

 –Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма; имеет представление о необходимости закаливания.  

–У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению 

динамической работы за счет упорядочения характера мышечной активности.  

–У ребенка повышаются способности к предварительному 

программированию как пространственных, так и временных параметров движения; 

после выполнения движений ребенок способен самостоятельно подключиться к 

анализу полученных результатов и установлению необходимых корректировок.  

– Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных движений. 

 – Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности 

непрерывной организованной образовательной деятельности  (далее — НОД) и в 

повседневной жизни, организовывать не только собственную двигательную 

активность, но и подвижные игры, физические упражнения со своими 

сверстниками, с более младшими дошкольниками. На основе приобретенного 

опыта и знаний детям становится доступным проведение утренней гимнастики со 

всей группой детей, творческое включение двигательных действий в сюжетно-

ролевые игры.  
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– Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами 

музыкальной выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации 

движений в зависимости от выбранного образа. 

 Данные возрастные характеристики эстетической и физической культуры 

личности используется в детском саду как ведущий ориентир деятельности 

педагогов в художественно-эстетическом и физическом развитии дошкольников. 

Приоритетные направления работы ДОО имеет конечной целью воспитание 

именно такой личности дошкольника. 

 

1.2.3. Приоритетное направление познавательное развитие (ФЭМП) 

детей. 

Приоритетное направление по познавательному  развитию дошкольников 

реализуется на основе  парциальной программы Шевелев К.В. «Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников» 

 

Цель: Формирование элементарных математических представлений.   

Задачи реализации программы:  
– развитие памяти, внимания, воображения, творческой активности; 

      – формирование и развитие навыков счета и знакомство с понятием числа; 

– формирование геометрических понятий и отношений; 

– формирование и развитие пространственных и временных представлений; 

– знакомство с понятием «величина» и ее измерением; 

– развитие познавательных интересов; 

– развитие интеллектуальных способностей и раскрытие внутреннего  

потенциала; 

– воспитание культуры общения, поведения, коммуникабельности,  

сострадания, коллективизма и чувства товарищества. 
 

Планируемые результаты освоения Программы по приоритетному 

направлению познавательное развитие (ФЭМП). 

     К пяти годам 

– умеет считать предметы до 5; 

– сравнивает группы предметов, уравнивает их количество; 

– устанавливает связь между предметами и явлениями; 

– классифицирует предметы по признакам, распознает и выделяет лишний 

предмет из группы, не подходящий по заданным признакам; 

– собирает геометрические фигуры, предметы, модели из различного 

материала; 

–  уравнивает множества (до 5 элементов) разными способами; 

– схематично изображает отдельные части и целый объект, графически 

изображает направление движения; 

– выделяет объемные и плоские геометрические фигуры, сравнивает их; 

– составляет число из единиц и двух меньших чисел до 5; 

– считает количественным и порядковым счетом до 5; 

– выделяет свойства и качества предметов, сравнивает предметы по величине, 

длине, массе, объему, площади, используя промежуточные мерки 

– ориентируется во временных частях суток, дней недели, месяцах и временах 

года.  

        К завершению дошкольного детства 
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 Ребенок освоил следующие понятия: окружность, полукруг, центр круга, 

центр окружности, внутренняя и внешняя часть фигуры, граница фигуры.    

Обладает следующими умениями: 

– рисовать и копировать сложные орнаменты, узоры, ломаные и кривые линии;  

– срисовывать и дорисовывать контуры и предметы по клеточкам и точкам в 

разных масштабах; 

 – раскрашивать, штриховать (в разных направлениях) геометрические фигуры, 

предметы;  

– проводить графические диктанты в разных направлениях по клеточкам и 

через клеточки;  

– схематично изображать направление движения;  

– находить одинаковые и похожие геометрические фигуры и предметы;  

– выделять и правильно называть плоские и объемные фигуры;  

– сравнивать фигуры и предметы по нескольким признакам;  

– видоизменять фигуры, предметы, сюжетные картинки и модели;  

– схематично изображать отдельные части модели и целую модель; 

– проводить классификацию и сериацию фигур и предметов; 

 – делить геометрические фигуры на равные, неравные части, собирать целые 

фигуры из частей; 

– определять и правильно называть точку, линию (виды), луч, угол (виды), 

отрезок;  

– чертить отрезки заданной длины;  

– считать количество предметов в множестве (до 10 элементов), соотносить 

количество с числом, цифрой и наоборот; 

 – сравнивать числа (до 10) и множества, уравнивать множества различными 

способами; 

– ориентироваться в предметной модели натурального числа и в отрезке 

натурального ряда;  

– сравнивать числа-соседей;  

– делить множества на подмножества, элементы множества, выполнять 

объединение множеств, определять пересечения множеств; 

– использовать в речи понятия: последующее, предыдущее; 

– определять состав чисел (до 10) из единиц и двух меньших; 

        – составлять и решать математические выражения; 

 – использовать вычислительные приемы при решении примеров и задач; 

 – использовать стандартные меры и измерительные приборы (при сравнении 

и измерении предметов по величине;  

– ориентироваться на полках шкафа, этажах дома;  

– выполнять команды по ориентации в пространстве;  

– ориентироваться по плану, по словесному описанию, по схеме;  

– ориентироваться в календаре, в показаниях часов;  

– сравнивать людей по возрасту; 

– использовать кубики с гранями разного цвета (уникуб), кубики с общим 

рисунком, кирпичики, детали конструктора, разрезные картинки, мозаики при 

сборке геометрических фигур, сюжетных картинок, моделей;  

– схематически и графически изображать модели;  

– видоизменять объекты в соответствии с поставленной задачей; 

– проводить анализ полученных результатов;  

– использовать в речи математические термины и понятия;  
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– обсуждать проблемные ситуации и пути выхода из них;  

– использовать измерительные приборы в игровой деятельности; 

– выполнять игровые действия в заданный промежуток времени;  

– принимать самостоятельные решения по трансформации объектов в 

соответствии с поставленной задачей;  

  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Содержание Адаптированной основной образовательной программы 

обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагается: 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (т.е. зоны ближайшего развития каждого ребенка); 

– создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

– организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-

личностному развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому 

развитию, развитию мышления, воображения и детского творчества; 

– поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового 

времени и пространства; 

– оценка индивидуального развития детей как основания для определения 

эффективности коррекционно-образовательной работы по Программе. 

С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для 

осуществления мониторинга ее результатов в Программе условно выделяется 3 

варианта освоения образовательной программы для каждой возрастной группы по 

каждой из образовательных областей, и, соответственно, определяются 

планируемые результаты для каждого из трех вариантов. Такой подход не 

предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно 

задачам индивидуализации образования детей с ЗПР. 

Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, выбрать 

вариант образовательной программы, определить зону его перспективного 

развития, необходимо плановое проведение психолого-педагогического 

мониторинга. Именно результаты индивидуального изучения особенностей 

развития и освоения программы являются основанием индивидуализации 

образования детей с ЗПР. 

 

2.1. Обязательная часть. 
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2.1.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 

направлено на:  

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

нравственные ценности;  

–  формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира; 

– развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми; 

– развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

– поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности; 

– формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО 

представлены четырьмя разделами:  

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки 

общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные 

способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 

отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с 

другом в разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 
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формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и 

взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 

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

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоению Программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; формирование 

культуры межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать 

интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и 

элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как 

субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения 

детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и 

обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и 
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организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к 

усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными 

видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

− развивать социальный интеллект на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

− формировать представления о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда 

и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества; 

− формировать готовность к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, учить самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формировать уважительное отношение к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

 

Формирование навыков безопасного поведения. 

Общие задачи: 

− формировать представление об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

− приобщать к правилам безопасного для человека и мира природы 

поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и 

норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− дать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения; 

− развивать способность ребенка к выбору безопасных способов 

деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 

Познавательное развитие 

ФГОС ДО определяет цели, задачи и содержание познавательного развития 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами:  

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

        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 обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру;-  

       – развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

– формирование элементарных содержательных представлений: 

формировать представления о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их 

взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

– развивать анализирующее восприятие при овладении сенсорными 

эталонами; 

–   формировать систему умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

– формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты познания; 

– развивать математические способности и мыслительные операции у 

ребенка; 

– развивать познавательную активность, любознательность; 

– формировать предпосылки учебной деятельности. 

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; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: развитие речи;  приобщение 

к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС ДО: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности; 
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 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

 «Развитие речи». 

Общие задачи: 

 развивать речевое общение со взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развивать все компоненты устной речи детей: фонетико-

фонематический, лексическо-грамматический; 

 формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции - 

развивать связную речь, две формы речевого общения - диалог и монолог; 

 практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и 

интонационную культуру речи;  

 создавать условия для выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи, овладения эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

–  формировать функциональный базис устной речи, развивать ее моторный 

и сенсорный компоненты; 

– развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий 

в языковом материале; 

–   развивать речь во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

–   формировать культуру речи; 

– формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 

 

«Приобщение к художественной литературе». 

Цель: знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений: формировать обсуждения и анализа 

литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, 

понимание на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих 

способностей: ознакомить с книжной культурой и детской литературой, 

формировать умения различать жанры детской литературы, развитие словесного, 

речевого и литературного творчества на основе ознакомления детей с 

художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создавать условий для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 

понимания. 
  

Художественно-эстетическое развитие. 
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        Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи связанные с целевыми ориентирами: 

 – формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности; 

– развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

– развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

• «Изобразительная деятельность»; 

• «Музыкальная деятельность»; 

• «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

«Изобразительная деятельность» 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

– развивать изобразительные виды деятельности (лепка, рисование, 

аппликация и художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

–  поддерживать инициативу и самостоятельность детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

–  формировать основы художественной культуры детей, эстетические 

чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формировать познавательные интересы и действия, наблюдательность 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развивать сенсомоторную координацию как основу для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности; 

• развивать художественный вкус. 

Художественное развитие: 

• развивать разные виды изобразительной и конструктивной деятельности; 

• формировать эстетическое отношение к окружающему миру и творческие 
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способности;  

• развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

• формировать основы художественно-эстетической культуры, 

элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развивать эмоциональное отношение, сопереживание персонажам 

художественных произведений; 

• формировать представления о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

 

«Музыкальная деятельность» 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

– развивать восприятие музыки, интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

– формировать интерес к пению и развивать певческие умения; 

– развивать музыкально-ритмические способности. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

– формировать основы музыкальной культуры, элементарные представления 

о музыкальном искусстве и его жанрах; 

– развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;  

– поддерживать инициативу и самостоятельность, творчество детей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

–  формировать представления о музыкальной сокровищнице малой родины 

и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

–  развивать музыкально-ритмические способности как основы музыкальной 

деятельности; 

– формировать эстетические чувства и музыкальность, эмоциональную 

отзывчивость; побуждать к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях; 

– воспитывать у детей слуховое сосредоточение и звуко-высотное 

восприятие; 

– развивать интонационные, тембровые, силовые характеристики голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

 

«Конструктивно-модельная деятельность» 

Общие задачи: 

– развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов и их деталями; 

–  приобщать к конструированию; 
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– подводить детей к анализу созданных построек;  

– развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

– учить детей обыгрывать постройки; 

– воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую  часть 

работы будет выполнять. 

 

 

Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО Физическое развитие включает приобретение 

опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; движений, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, 

мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Физическая культура. 

 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Общие задачи: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей:  

в т. ч. обеспечивать их эмоциональное благополучие; повышать умственную и 

физическую работоспособность, предупреждать утомление; создавать условия, 

способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы и 

других систем организма; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействовать формированию 

культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни: 

ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

создавать условия для овладения детьми элементарными нормами и правилами 

питания, закаливания. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. 

ограниченных возможностей здоровья); 
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 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

 

«Физическая культура» 

Общие задачи: 

 развивать двигательные качества (быстроту, силу, выносливость, 

координацию): организовывать виды деятельности, способствующие 

гармоничному физическому развитию детей; поддерживать инициативу детей в 

двигательной деятельности; 

 совершенствовать умения и навыки в основных видах движений и 

двигательных качеств: формировать правильную осанку; воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений; 

 развивать у детей потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: формировать готовность и интерес к участию в 

подвижных играх и соревнованиях; формировать мотивационно-потребностный 

компонент физической культуры. Создавать условия для обеспечения потребности 

детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развивать общую и мелкую  моторику; 

 развивать произвольность (самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию) двигательных действий, двигательной активности и поведения 

ребенка; 

 формировать двигательные качества: скоростные, а также связанные с 

силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационные способности. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом специфики образовательных потребностей и 

интересов детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО, и  

выбираемых педагогом с учетом  возраста воспитанников, состава группы,  

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы  

сочетанием организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  

взаимодействия  и общения. 

Педагоги поддерживают самостоятельную деятельность детей во всех 

образовательных областях на основе конкретных знаний, чему и как учатся сам 

ребёнок.  

 

Дети от 4 до 5 

Физическое развитие 

        Подвижная игра с правилами; подвижная дидактическая игра; сюжетная и 
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бессюжетная подвижная игра; дидактическая игра с движениями; спортивные 

упражнения (летние – катание на велосипеде и самокате, бадминтон, футбол; 

зимние – катание на санках и ватрушках, ходьба на лыжах, метание снежков); 

утренняя гимнастика; гимнастика после сна; подвижная игра, индивидуальное 

взаимодействие, оздоровительный бег на воздухе, гимнастика с массажем, 

логоритмическая гимнастика, неделя здоровья игры на полосе-препятствий, 

музыкально-ритмические минутки, час игры,  эстафета; физкультурные праздники 

и досуги, ритмика, спортивные соревнования, уроки гигиены и здоровья,  досуг, 

олимпиада; прогулка по полосе препятствий. 

Познавательное развитие 

        Образовательные предложения для целой группы; исследовательская 

прогулка; свободная игра; игра-исследование; ролевая: эксперименты; 

тематический день; путешествие по экологической тропинке, фоторепортажи, 

работа исследовательских групп; составление презентаций, наблюдение, 

экскурсия, экспериментирование, исследование, моделирование, 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), игры с готовым содержанием и правилами, выпуск 

информационных газет. 

Речевое развитие 

Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, игры и игровые ситуации (сюжетные, с правилами, театрализованные), 

этюды, постановки; придумывание загадок; конкурс считалок; 

экспериментирование, ситуации общения по развитию этикета, составление 

рассказов из личного опыта; интервьюирование; пересказ знакомых 

произведений; чтение наизусть стихотворений; ролевые диалоги из сказок и 

прибауток; игра – драматизация, беседа и разговор по интересам детей; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой. 

Социально-коммуникативное развитие 

      Групповой сбор, детская студия, репортаж, разработка проекта семейного 

календаря, сбор семейного архива; литературный калейдоскоп; составление 

дневников впечатлений, ритуалы приветствия и прощания, дежурство. 

Художественно-эстетическое развитие 

       Подборка музыкальных зарисовок, чтение, обсуждение, заучивание, 

рассказывание, беседа, театрализованные постановки; викторина, час вопросов и 

ответов; презентации книжек; выставка в книжном уголке, литературные 

посиделки, поэтические вечера; проекты по детскому дизайну; творческие 

мастерские, исследовательская лаборатория; мини-музей; игровая импровизация; 

вечера сказок; музыкально-театральные гостиные. 

 

 

Дети от 5 до 7 

Физическое развитие 

        Детский фитнес; спортивный праздник; сезонный праздник; игра без 

предметов, сюжетно-ролевая игра, игра с мячом, игра с предметом, эстафета; час 

игры; подвижная игра; индивидуальное взаимодействие, олимпийские игры, 

матчи по мини-футболу,  игра в бадминтон, час подвижных игр; народные забавы; 

сюжетно-ролевая игра на воздухе; уроки гигиены и здорового образа жизни; 

ритмика; ритмопластика , час народных забав. 
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Познавательное развитие 

Исследование в центрах детской деятельности, игры-путешествия по 

глобусу, карте; проекты; акции; тематические дни; экскурсии по городу; 

посещение социальных и образовательных  организаций; циклы бесед с 

сотрудниками музеев, библиотек; встречи с почётными людьми города; 

исторический экскурс; коллекционирование. 

Речевое развитие 

Литературные чтения; придумывание сказок и иллюстраций к ним; 

презентация проектов; словесные отчёты; описательный монолог; пересказ сказок; 

речевое общение с окружающими; коллективный разговор; сговор на игру; 

ситуация конфликта; рассказы из личного опыта; рассказы по игрушкам, 

картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы; 

ситуация освоения этикета по телефону, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (театре, музее, кафе) этюды с 

невербальными средствами общения; коллективный разговор; самостоятельное 

построение игровых и деловых диалогов; рассказы по аналогии; творческий 

рассказ; рассказ по плану воспитателя; игровое задание на речедоказательства. 

Социально-коммуникативное развитие 

     Рассказы взрослых, просмотр видеофильмов и видео презентаций, составление 

презентаций, организация экспозиций и выставок, практикумы по изготовлению 

народных и дизайнерских предметов, проведение национальных праздников, 

вернисажи народного музыкального и изобразительного искусства, литературные 

и поэтические вечера, дискуссии по реальным и  специально созданным 

проблемным ситуациям межэтнического взаимодействия, режиссёрские игры и 

игра – фантазирование; создание альбомов полезных советов; создание 

календарей профессиональных праздников; просмотр фото- и видеоматериалов; 

день самоуправления; оформление семейных альбомов; социальная акция. 

Художественно-эстетическое развитие 

Оригами, театрализовано-музыкальные представления, образно-игровые этюды и 

импровизации, театрализованные игры;  изготовление макетов, панно, коллажей, 

буклетов, экспозиций; мастерская увлекательных дел; занятие в изо-студии; 

мастерская детского дизайна, студия, ярмарка; фотовернисажи; чтение 

произведений кузнецких авторов;  фольклорные праздники. 

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

задержкой психического развития тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг 

друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

Учитель- дефектолог: 

 Индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа. 

Учитель-логопед:  

 индивидуальная коррекционно-развивающая  работа. 

Педагог-психолог: 

 индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа; 

 песочная терапия;  

 игры и упражнения на развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы.                                                                                                     

Воспитатель: 
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 подгрупповая и индивидуальная работа  с применением дидактических игр и 

упражнений  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

          Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры, игры-драматизации; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста. 

Родители (законные представители): 
• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики, познавательной 

и эмоционально-волевой сферы ребенка; 

• контроль   правильного  произношения ребенка; 

• выполнение рекомендаций специалистов. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности.   

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях  

программы с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми 

и развивающими игровыми упражнениями. 

 Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста в детском саду: 

 обеспечивается эмоциональное благополучие детей в процессе: 

–  непосредственного общения с каждым ребенком; 

– уважительного отношения к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 поддерживаются индивидуальности и инициативы детей в процессе: 

– создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

–  создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

– недирективной помощи детям, поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 устанавливаются правила взаимодействия в разных ситуациях: 

– создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

–  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

– развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 выстраивается вариативное развивающее образование, ориентированное на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности в процессе создания условий для овладения 
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культурными средствами деятельности; организации видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; поддержки спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 осуществляется взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Новое содержание образования основывается не на доминировании развитии 

памяти ребенка, что характерно для «знаниевого» подхода, а на развитии его 

универсальных культурных умений. 

Для становления универсальных культурных умений нужны особые 

культурные практики ребенка – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения 

и опыта, складывающегося с первых дней жизни. 

К основным культурным практикам, осваиваемыми дошкольниками, 

относятся: игра сюжетная и с правилами, продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность, практическая деятельность (труд), 

чтение художественной литературы. 

 

Основные виды 

детской деятельности 

Формы работы 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе 

игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссёрские игры: с игрушками-персонажами, 

предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования. 

Игры со строительным материалом: строительными 

наборами, конструкторами, природным материалом: 

песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: 

водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, 

бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе 

сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, 

лабиринты, смекалки и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-
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аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, 

кегли, кольцеброс  и др.). 

Игры с элементами спорта: городки,  футбол, 

баскетбол, волейбол. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные, празднично-карнавальные, 

театрально-постановочные. 

Проектная деятельность (сочинение сценария и игра-

инсценировка придуманной сказки). 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, 

рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; 

придумывание сценариев для театрализованных игр-

инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: 

«Интервью», «У меня зазвонил телефон», «Телеканал 

детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с 

другом, создание положительных эмоций; развитие 

эмпатии, навыков взаимодействия и др.). 

Придумывание этюдов для театрализации 

(невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссёрские игры, игры-

фантазирования по мотивам литературных 

произведений. 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) 

игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов (в центре природы, лаборатории 

«Почемучка» и др.). 

Просмотр познавательных мультфильмов, 

видеофильмов, детских телепередач с последующим 

обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в 

познавательной литературе и детских 
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иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, 

стенгазет, например «Знаете ли вы?», «Этот 

удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, например 

«Предметы, которые нас удивили», «Игрушки наших 

дедушек и бабушек» и др. 

Оформление центра природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и 

др.). 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с 

помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие 

игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссёрские игры-путешествия, 

например «Путешествие в Африку», «Путешествие на 

батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие литературных произведений с 

последующими: 

• свободным общением на тему литературного 

произведения; 

• решением проблемных ситуаций; 

• дидактическими играми по литературному 

произведению; 

• художественно-речевой деятельностью; 

• игрой-фантазией; 

• рассматриванием иллюстраций художников; 

• придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций; 

• просмотром мультфильмов; 

• созданием этюдов, сценариев для 

театрализации; 

• театрализованными играми; 

• созданием театральных афиш, декораций, 

театральных кукол; 

• оформлением тематических выставок 

(например, «Сказки К.И. Чуковского» и др.). 

Проектная деятельность, например «Детская 

киностудия» (создание мультфильма по 

литературному произведению). 

Игры. 
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Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Самообслуживание и 

элементарный труд 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения. Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, 

общий труд, коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и 

деталей «конструктора»: 

  по образцу (схеме, чертежу, модели); 

  по условиям; 

  по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

  по выкройке; 

  по схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала 

(постройки из песка и снега). 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

  по замыслу; 

  на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, , поролона, 

ткани; природного, бросового материала и др.): 

  украшения к праздникам; 

  поделки для выставок детского творчества; 

  подарки, сувениры; 

 декорации к театрализованным спектаклям; 

 украшение предметов личного пользования и 

др. 

Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 
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Музыкальная 

деятельность  

 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, 

танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное 

исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, 

литературных произведений и др. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Двигательная 

деятельность 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после полуденного сна, 

дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, 

скольжение, катание на велосипеде, плавание. 

Разнообразная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном  учреждении. Активность ребенка 

является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его 

развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 
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Описание способов поддержки детской инициативы. 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно- количественного содержания. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих различные математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого дети организуются 

в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. 

 Для развития инициативности при организации групповой работы важным 

является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая «равновесие 

сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы один из группы 

подавлял инициативу других, не давая им возможности вносить свои варианты 

выполнения работы. Каждый должен учиться пробовать быть в каком-то деле 

организатором (иногда лидера, не позволяющего другим проявлять инициативу, 

следует отсаживать, после чего другой ребёнок по собственному желанию 

начинает проявлять инициативу). 

 Развивать у детей умение выстраивать отношения в группе, быть принятым 

в группе, занимать равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к 

ней, но вместе с тем быть самодостаточным). 

 Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными 

формами её проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, 

отсутствие регуляции) через ограничение чрезмерной инициативности, при 

которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь реализовать только свой 

вариант. Особую сложность вызывают «действия по-своему», то есть когда 

ребёнок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В то же 

время нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого 

противостояния, но не через запреты и соглашательство. 

 

Описание направлений поддержки детской инициативы. 

 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя-организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах. 

 Не злоупотреблять указаниями ребёнку что-то сделать, а создавать 

проблемные ситуации. При постановке задач важно учитывать возможности 

ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна только мешать 

развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная, как решить задачу, 

отказывается от её выполнения. 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний 



 

41  

в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

 

 

 

 
Возраст Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

Поддержка детской инициативы 

4-5 лет - Игровая 

деятельность со 

сверстниками; 

- Познавательная 

деятельность; 

- Расширение 

информационного 

кругозора. 

Побуждать делать собственные 

умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением. 

Обеспечивать для детей возможность  

примеривать на себя разные роли, 

использовать различные предметы-

заместители. 

Не допускать диктата, навязывания в 

выборе детьми сюжета игры. 

Обеспечить возможность самостоятельно 

создавать или изменять игровую обстановку 

«под замысел». 

При необходимость осуждать негативный 

поступок ребенка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. 

Привлекать к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

Привлекать детей к планированию жизни 

группы. 

 

5-6 лет - Информационная 

познавательная 

инициатива; 

- Внеситуативное 

личностное общение 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям. 

Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-то по 

собственному замыслу, обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую они доставят 

кому-то (маме, бабушке, другу и т.п.). 

Создавать условия для самостоятельной 

творческой деятельности 

При необходимость помогать детям в 

решении проблем при организации игры. 

Привлекать к планированию жизни группы 



 

42  

на день или более далекую перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и пр. 

Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

6- 7 лет - Информационная 

познавательная 

деятельность; 

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 

- Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

предметной и 

орудийной 

деятельности. 

Вводить адекватную оценку результатов 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования 

продукта деятельности. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка 

и предлагать несколько вариантов 

направления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовывать свою компетентность, обретя 

уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов. 

Поддерживать чувство гордости за сой 

труд и удовлетворение его результатами. 

При необходимости помогать детям при 

решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, неделю, месяц. Учитывать их 

пожелания и интересы. 

Устраивать выставки и красиво оформлять 

постоянную экспозицию работ. 

Организовывать концерты для детей и 

взрослых. 

 

 

2.1.5. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть 

и вера в его способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают 

условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного 

общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», 

а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального 

дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у 

ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии 

себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, 

действия, продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться 

исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает 

дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок 

не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

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

других людей.  

При разработке Программы учитывается, что приобретение детьми с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в 

ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в Программе уделяется большое внимание 

самостоятельной инициативной деятельности детей, однако возможности детей с 

ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый 

путь. Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это 

искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, 

их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных 

условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. 

п., в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-

личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его 

собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного 

развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного 

темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, 

возврата к уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с 

ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права 

детей на образование, направленное на развитие личности, умственных и 

физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 

родителей (законных представителей) на психолого-педагогическое 

сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения 

ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его 

собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать 

профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения 

и углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать 

чувство психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с 

пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и 

особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 
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8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 

психическое состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, 

при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, 

творчество и изобретательность. 

 

 

2.1.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития. 

 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Это связано с тем, что многие родители (законные представители) не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой 

психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей (законных представителей) детей с ЗПР довольно много людей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение 

родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, т. к. только в 

процессе совместной деятельности ДОО и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 

общении с семьей. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье. 

 

1. Коллективные формы взаимодействия. 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  
– информирование и обсуждение с родителями (законными 

представителями) задачи и содержание коррекционно-образовательной работы; 

– решение организационных вопросов; 

– информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

взаимодействия ДОО с другими организациями, в том числе и социальными 

службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

– обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

– сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
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– решение текущих организационных вопросов. 

«День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей (законных представителей) детей, поступающих в ДОО в следующем 

учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

 Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся 

специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; 

семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  
– знакомство и обучение родителей (законных представителей)  формам 

оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами 

в развитии; 

– ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей (законных 

представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы. 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  
– сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

– определение запросов родителей (законных представителей) о 

дополнительном образовании детей; 

– определение оценки родителями (законными представителями)  

эффективности работы специалистов и воспитателей; 

– определение оценки родителями (законными представителями) работы 

ДОО. 

 Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей 

(законных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями). 

Задачи:  
– оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

– оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

«Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные 

ситуации и предложения. 

 Родительский час. Проводится учителями-логопедами групп один раз в неделю 

во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей)  о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов 

взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в 
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подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 

ребенка. 

 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

 Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных 

представителей)  местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а 

значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги 

прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  
– информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

– информация о графиках работы администрации и специалистов. 

 Выставки детских работ. Проводятся годовому плану ДОО 

Задачи: 

– ознакомление родителей (законных представителей) с формами 

продуктивной деятельности детей; 

– привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей)  

к продуктивной деятельности своего ребенка. 

 Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза 

в год. 

 

 

Задачи:  
– создание условий для объективной оценки родителями (законными 

представителями) успехов и трудностей своих детей;  

– наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и 

формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели  детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

 

4. Новые (внедряемые в ДОО) формы. 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей  (законных представителей) и детей. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей). 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям)  быть в курсе 

содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не 

посещает ДОО. Родители (законные представители) могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 
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При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности 

развития детей в семье.  

 

2.1.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

задержкой психического развития (описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР  

Главной идеей Программы является реализация задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать 

тесную взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей 

работы. Образовательное содержание в каждой образовательной области 

адаптируется на основе основной образовательной программы, принятой в ДОО с 

учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При 

этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции 

недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного и физического 

развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 

Программы коррекционной работы выступает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении образовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 
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 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДОО на 

завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК (территориальной психолого-медико-педагогической комиссии) и ППк 

(психолого-педагогический консилиум) 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  

и алгоритм ее разработки. 

Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР.  

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

– коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики; 

–  предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах; 

– развитие коммуникативной деятельности; 

– преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения 

и письма; 

–коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

–  коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

– коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

– коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– формирование пространственных и временных представлений; 

– развитие предметной и игровой деятельности; 

– формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

 – стимуляция познавательной и творческой активности. 

Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

и разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 
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Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации 

в целях реализации Программе по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их 

родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и 

часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят 

разницы между ЗПР, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К 

тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много 

родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 

важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание 

коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей с задержкой психического развития. Процесс коррекционной 

работы условно можно разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция 

познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая 

недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: 

предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной 

сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

ДОО в 2,5-3 года, целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-ого 

этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в 

старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него 

отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную 

деятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств 

коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 

детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, 

стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и 

мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 

развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной 

деятельности и развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно-

операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое 

внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с 

ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 

обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие 

высших психических функций. Необходимыми компонентами являются: 
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- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. 

Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании 

полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на 

уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного 

умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

-усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах 

деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих 

способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого 

развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и 

игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию 

предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров ДОО и формирование школьно 

значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об 

окружающем мире. 
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Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе 

логопеда и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств 

языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с 

задержкой психо-речевого развития страдают все функции речи, поэтому особое 

внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей 

функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию 

механизмов, необходимых для овладения связной речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение 

звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения 

навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция 

коммуникативной активности, совершенствование речевой коммуникации: 

создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой 

и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности 

к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению 

негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической 

сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 

социальной адаптации воспитанников. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга)  используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

–  оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). В этом случае участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных 

мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения 

детьми целевых ориентиров ДОО. Основная задача - выявить пробелы в овладении 

ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также 

особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой 

основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 
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Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания, с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, 

навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

– изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении  

ТПМПК; 

–глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об 

окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих 

детям данного возраста; 

– с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 

причин образовательных трудностей и особых образовательных потребностей 

каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка 

коррекционной программы; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с ЗПР; 

–изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-

развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; 

– в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами 

встает еще одна важная задача диагностики – определение параметров 

психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы 

школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично 

переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической 

помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов 

образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, 

формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: 

диагностическое и контрольно-мониторинговое. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод 

наблюдения и анализируют образовательные трудности детей, которые возникают 

у детей в процессе освоения разделов образовательной программы, т. е. решают 

задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют 

различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры 

помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, 

что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогов и ребенка. 
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Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому 

при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 

недостатки предметной и игровой деятельности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 

речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят определить 

содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных 

образовательных трудностей. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР  

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

 

«Социально-коммуникативное развитие».  

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

 

Коррекционная направлен-

ность работы в рамках 

социализации, развития 

общения, нравственно- 

го, патриотического 

воспитания. Ребенок в 

семье и сообществе. 

 

 Создание условий для эмоционального и 

ситуативно-делового общения с взрослыми и 

сверстниками. 

 Создание условий для формирования у ребенка 

первоначальных представлений о себе; 

 Создание условий для привлечения внимания и 

интереса к сверстникам, к взаимодействию с ними; 

 Создание условий и предпосылок для развития у 

детей представлений о месте человека в 

окружающем мире, формирования социальных 

эмоций, усвоения моральных норм и правил. 

 

 

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию навыков 

самообслуживания, 

трудовому воспитанию. 

 Развитие умения планировать деятельность, 

поэтапно ее осуществлять, давать о ней 

словесный отчет. 

  Развитие саморегуляции в совместной со 

взрослым и в самостоятельной деятельности. 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 Развитие осмысленного отношения к факторам 

опасности для человека и безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

 

«Познавательное развитие». 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы по 

сенсорному развитию. 

 

 Развитие сенсорных способностей в предметно-

практической деятельности. 

 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию конструктивной 

деятельности. 

 

 Развитие конструктивного праксиса, наглядно-

образного мышления, способности к 

моделированию.  

 

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

 Создавать условия и предпосылки для развития 

элементарных математических представлений в 

дочисловой период. 

 Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел. 

 Знакомство детей с элементарными 

арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия; 

 Формирование пространственных представлений; 

 Формирование временных представлений. 

 

 

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию целостной 

картины мира, 

расширению кругозора. 

 Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений. 

 Создание условий для формирования 

предпосылки экологической культуры. 

 

 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию высших 

психических функций. 

 Развитие мыслительных операций. 

 Развитие мнестической деятельности. 

 Развитие внимания. 

 



 

56  

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 
 

 

«Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы по 

развитию речи. 

 Развитие импрессивной стороны речи 

Совершенствование произносительной стороны 

речи (звукопроизношения, просодики, звуко-

слоговой структуры), соблюдение гигиены 

голосовых нагрузок. 

 Развитие фонематических процессов 

(фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу). 

 Расширение, обогащение, систематизация словаря. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной диалогической и 

монологической речи. 

 Подготовка к обучению грамоте. 

 Формирование графомоторных навыков и 

подготовка руки к письму. 

  

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию детского 

творчества 

 Развитие познавательных процессов, речи, 

мотивационных и регуляционных компонентов 

деятельности в ее продуктивных видах.  

 Развитие воображения и творческих способностей 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

 

«Физическое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционно-

развивающая 

направленность работы по 

физическому развитию.  

  Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

  Формирование полноценных двигательных 

навыков и физических качеств. 

  Формирование начальных представлений  ЗОЖ. 

 

 

Педагогам ДОО необходимо применять здоровьесберегающие технологии и 

методы позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, 

организовывать специальную (коррекционную) работу на занятиях по физическому 

воспитанию, включать членов семьи воспитанников в процесс физического 

развития и оздоровления детей. Важно обеспечивать медицинский контроль и 

профилактику заболеваемости.  

 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

наличие приоритетных направлений: физическое развитие, художественно- 

эстетическое развитие и познавательное  развитие. 

 

2.2.1.Направления развития в ДОО и соответствующие им программы. 

 

Художественно-эстетическое развитие реализуется на основе парциальной 

программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», автор И.А. Лыкова. 
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Цель: создание условий для  развития у ребенка способности  к творческой 

самореализации в процессе приобщения к  эстетической культуре. 

Физическое развитие реализуется на основе парциальной программы физического 

развития детей с 3-7 лет «Малыши – крепыши», автор О.В.Бережнова, В.В.Бойко.   

Цель: развитие физических качеств ребенка и совершенствование его 

двигательных навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Познавательное развитие (ФЭМП) реализуется на основе парциальной 

программы с детьми  3-7 лет «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников», автор Шевелев К.В. 

Цель: создание условий для развития у ребенка элементарных математических 

представлений. 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации приоритетных направлений. 

 

Физическое развитие. 

№ 

п/п 

Средства 

1. Использование в работе методических рекомендаций по проведению в 

детском саду образовательных  проектов «Моё здоровье», «Я и спорт», 

«Мини-футбол». 

2. Использование методических рекомендаций по организации 

взаимодействия с родителями (законными представителями) в 

дошкольных образовательных организациях по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

3. Проведение детско-родительских образовательных событий: прогулка, 

поход, марш-бросок, олимпийские игры,  физкультурный марафон, акции 

здоровья, межсемейный матч. 

4. Организация в ДОО двигательного режима. 

5. Организация закаливания детей.  

6. Организация сбалансированного питания детей. 

7. Организация лечебно-профилактических мероприятий с детьми.  

8. Проведение организованной образовательной деятельности в форме 

занятий по познавательному развитию дошкольников по темам спорта и 

здоровья. 

9. Организация часов родительской грамотности: «Чистые зубы», «С бодрым 

утром!», «Закаливаем себя», «Вкусно и полезно». 

10. Участие в малых  летних и зимних олимпийских играх  среди дошкольных 

образовательных организаций на муниципальном и областном уровнях. 

Ежеквартально в детском саду  организуются акции здоровья. 

 

Примерная модель организации акций здоровья 

Название акции Примерное содержание акции здоровья 



 

59  

«Спорт, спорт, 

спорт!!!». 

Парад юных спортсменов, встречи со спортсменами, 

спортивные игры и упражнения, презентации кружков 

спортивной тематики, спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и пр. 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья». 

Массовые закаливающие мероприятия, развлечение «Если 

хочешь быть здоров – закаляйся», туристический поход 

старших дошкольников; серия НОД по познавательному 

развитию о воде, о солнце, о воздухе; викторина «Что мы 

знаем о закаливании» и пр. 

«Королева 

зубная щетка». 

Развлечение «Королева – зубная щетка», обучение малышей 

чистке зубов, зубные щетки в подарок малышам, беседы с 

зубным врачом, НОД по познавательному развитию  

«витамины в питании человека», дидактические игры «Что 

полезно, а что вредно для здоровья» и пр. 

«Физкульт-

УРА!». 

НОД по физическому развитию, организация физкультурных 

досугов, подвижные игры, развлечение «Дети и физкультура»,  

реставрация инвентаря, изготовление нестандартного 

физкультурного оборудования и пр. 

«Жизнь без 

травм». 

Рассматривание альбома «Береги свою жизнь и здоровье», 

повторение правил по основам безопасности 

жизнедеятельности, развлечение по ОБЖ, конкурс на лучшую 

эмблему по ОБЖ и пр. 

«Береги свои 

уши и глаза». 

НОД по познавательному развитию «Как мы слышим и 

видим», занятия рукоделием, слушание музыки, слушание 

сказки, дидактические игры на активизацию анализаторов  по 

слуху и зрению, конкурсы рисунков. 

       

 

Примерные формы и методы оздоровления детей  

 

№ п/п Формы и методы      Содержание 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни. 

Щадящий режим (адаптационный режим). 

Гибкий режим. 

Организация микроклимата и стиля жизни группы. 

Рациональное питание. 

ООД по ОБЖ. 

2. Физические 

упражнения. 

Утренняя эмоционально-стимулирующая 

гимнастика. 

Подвижные игры. 

Спортивные игры. 

Дыхательная гимнастика. 

Гимнастика после дневного сна. 

3. Гигиенические и 

водные процедуры. 

Умывание. 

Мытье рук. 

Игры с водой. 

Обеспечение чистоты среды. 
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4. Свето-воздушные 

ванны. 

Проветривание помещений (в том числе сквозное) 

Прогулки на свежем воздухе 

5. Активный отдых Развлечения 

Праздники 

Игры-забавы 

Дни здоровья 

Каникулы 

Акции здоровья 

Физкультурный марафон 

Малые олимпийские игры 

6. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов 

Музыкальное оформление фона занятий. 

Использование музыки в театрализованной 

деятельности. 

7. Физиотерапия Кварцевание групповых помещений. 

8. Стимулирующая 

терапия 

Лечебное смазывание носовой полости. 

Использование фитонцидов лука и чеснока. 

 

 

 

Формы, приёмы организации 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагога 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье 

НОД: 

-сюжетно-

игровые, 

-тематические, 

-классические, 

- тренирующие, 

- на улице, 

- походы, 

- 

самостоятельные, 

-физкультурный 

досуг. 

Общеразвивающи

е упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов,  

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с 

Индивидуальное 

взаимодействие, 

игровые упражнения, 

игровые ситуации, 

утренняя гимнастика 

(классическая, 

игровая, 

полоса препятствий, 

музыкально-

ритмическая, 

имитационная),  

физкультминутки, 

динамические паузы, 

подвижные игры,   

проблемные 

ситуации, 

имитационные 

движения, 

спортивные 

Подвижные игры, 

игровые 

упражнения, 

имитационные 

движения, 

игры с 

использованием 

игрового и 

спортивного 

оборудования на 

участке ДОО. 

 

 

 

Совместные игры, 

походы, занятия в 

спортивных 

секциях, 

посещение 

бассейна,  

поиск 

информации о 

спорте в 

интернете, 

просмотр 

телевизионных 

спортивных 

передач. 
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элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения. 

 

 

праздники и 

развлечения, 

гимнастика после 

дневного сна, 

упражнения 

(корригирующие, 

классические, 

коррекционные). 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Модель организации проектов по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. Изобразительная деятельность. 

 

Название Примерное содержание проектов 

проектов  

Мой край.  НОД по художественно-эстетическому развитию. 

Фольклорное развлечение «Мой край».  Открытие выставки 

детских рисунков на тему «Моя малая Родина». Открытие 

персональных выставок рисунков детей. Старшие дети 

оформляют панно, коллажи, открытки в младших группах. 

Всем детям дарят  в подарок книги, открытки о Родине. 

  

Книги –  наши 

друзья. 

 

 

 

 

 

  Рассматривание иллюстраций знакомых книг, творческие 

задания детям по   созданию книжек – малышек. Развлечение 

«Книги – наши друзья». Парад литературных героев 

(костюмированное шествие детей). Реставрация книг. 

Изготовление книжек-самоделок  для малышей. Рассказы 

взрослых об изготовлении книг.  Акция «Книга в подарок». 

 

Мы любим    Рассказы о театре. Показы разных видов театров для 

детей. Изготовление декораций, афиш, пригласительных 

билетов, театральных кукол, костюмов. 

Театрализованные игры. Показ какого-либо спектакля, 

подготовленного старшими дошкольниками. Фестиваль 

театральных костюмов. Презентация театрального центра.   

 

театр. 

 

Сказка Рассказывание детям сказок. Развлечение «Сказка за 

сказкой». Конкурс на лучший рисунок (работу по лепке, 

аппликации, ручному труду) по содержанию сказок. Целый 

день в гостях у детей Сказочница и персонажи детских 

сказок, которые организуют разнообразные игры и 

творческие задания, игровые обучающие ситуации. 

Дидактические игры по содержанию сказок. 

Театрализованные игры и пр. 

за сказкой. 
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Волшебный 

мир 

природы. 

  Наблюдение объектов природы. Дидактические игры и 

упражнения художественно-эстетического и   

природоведческого содержания. 

  Развлечение «Волшебный мир Природы. Рассматривание 

репродукций картин  природоведческого направления, чтение 

детской природоведческой литературы. Самостоятельная 

художественно- продуктивная деятельность детей  и пр. 

  

Мы любим 

поэзию. 

    НОД по развитию речи: заучивание стихов. 

Рассматривание иллюстраций к поэтическим 

произведениям. Продуктивная деятельность по 

содержанию стихов. Развлечение «Художественный мир 

поэзии». Фестиваль детского творчества. 

 

Весёлая 

акварелька. 

 

 

 

 

 

 

 

  Развлечение «Весёлая акварелька». НОД по продуктивной 

деятельности.  

Весёлая  акварелька весь день организует игровые 

обучающие ситуации по художественно – эстетическому 

развитию дошкольников: игры и упражнения по 

изобразительной деятельности. Конкурс на лучший 

рисунок. 

 

 

 

 

Формы, приёмы организации образовательной деятельности по 

приоритетному направлению: художественно-эстетическое развитие 

дошкольников.  Изобразительная деятельность 

 

Изобразительная деятельность 

Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Образовательная 

деятельность 

в семье.     Организованная      

    образовательная    

     деятельность. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

       моментах. 

-НОД 

-Игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками. 

-Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

народных игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

-Рассматривание 

предметов 

народного 

и 

профессионального 

искусства. 

-Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

-Пример 

использования 

образцов 

-Коллективная 

продуктивная 

деятельность. 

-Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, ложках 

и т.п.). 

-Самостоятельная 

-Игры 

художественной 

направленности. 

-Беседы. 

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

-Игры-

драматизации. 

-Совместные 

семейные 
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форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

-Чтение. 

-Рассматривание 

иллюстраций. 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды. 

-Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-Экскурсии. 

  -Проектная 

деятельность. 

  -Дидактические 

игры. 

  -Разучивание 

стихотворений. 

  -Творческие задания 

и упражнения 

-Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций. 

-Работа по: 

овладению       

детьми 

композиционными   

умениями и  

художественными   

техниками, 

овладению 

оценочным 

отношением к   

произведениям 

искусства 

воспитанию 

культуры  

«зрителя». 

художественного 

промысла. 

  -Тематические 

досуги. 

-Дидактические 

игры. 

-Наблюдения. 

-Чтение. 

-Индивидуальная 

работа. 

-Освоение формул   

 художественного 

этикета. 

-Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным   

 миром. 

-Праздники и 

развлечения. 

художественная 

деятельность 

детей. 

-Сюжетно-

ролевые 

игры. 

-Игра-

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

-

Театрализованные 

игры. 

-Дидактические 

игры. 

-Игры 

драматизации. 

-Настольно-

печатные 

игры. 

-Совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

-Художественное 

творчество. 

проекты. 

-Экскурсии 

в культурно 

–выставочный 

центр. 

-Посещение 

выставок. 

 

 

 

2.2.2. Сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 
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Образовательная деятельность в ДОО построена с учетом ежегодных 

календарных праздников и традиционных для коллектива мероприятий. 

 

 

 

 

Годовой календарь тематических праздников, событий, традиций 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

Месяц Праздники Традиции ДОО 

 

Традиции группы  

 

Сентябрь 

 

 

 

«День знаний в 

детском саду». 

 

 

 

Выставка: «Осенний 

вернисаж». 

Акции: « Автокресло – 

детям», «Сдай 

макулатуру – сохрани 

дерево». 

 

Выставка детского 

художественного 

творчества «Дары 

осени». 

 

Октябрь 
«Осенний марафон» 

 

 

Ярмарка « Осенний 

марафон», 

«Трудовой десант». 

 

Выставка детских 

рисунков «Краски 

осени». 

 

Ноябрь 

 

«С любовью в 

сердце». 

 

 

День открытых дверей «В 

мире открытий».                 

Фотовыставка «Семья 

вместе – душа на месте». 

 

Букроссинг 

Акция «Добрый 

шкаф». 

 

Декабрь «Сказочные 

приключения». 

 

 

 

Творческий проект 

«Зимушка хрустальная» 

(оформление участков и 

групп к Новому году). 

Конкурс поделок на 

лучший символ года.  

 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

Выставка рисунков 

«Зимушка-зима». 

 

Январь «Рождественские 

встречи». 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальный 

конкурс   «Умники и 

умницы -2021» 1 этап.  

Неделя здоровья 

(спортивные и 

подвижные игры, игры-

забавы, физкультурные 

мероприятия, спортивные 

соревнования). 

 

Альбом «Зимние 

радости». 

Акция «Подари 

книгу». 
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Февраль 

 

 

«Будущие 

защитники 

Отечества». 

 

 

Смотр строя и песни  

« Будущие защитники 

Отечества» 

Конкурс стихотворений 

«Счастливое детство» 

 

Фотовыставка  

«Мой папа 

военный». 

Март 
«8 Марта – женский 

день!». 

 

 

 

 Ярмарка рецептов по 

приготовлению блинов 

«Ой, блиночки мои,  до 

чего ж вы хороши!»  

 Шашечный турнир. 

 

Выставка детских 

работ 

 «Букетик для 

мамочки». 

 

 

Апрель 
«Космическое 

путешествие». 

 

 

 

Соревнования среди 

старших дошкольников 

«Мы сдаём ГТО». 

Фестиваль детского 

творчества «Маленькие 

звёздочки». 

Поделки «Герои 

любимых 

мультиков». 

 

 

Май 
«Дню Победы наш 

салют!» 

«Выпускной бал». 

 

Неделя безопасности 

«Безопасная дорога» 

 

 

Конкурс рисунков 

«Салют Победы». 
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  III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с задержкой психического развития. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений  психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК).  

Организация образовательной деятельности детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

– регламент проведения и содержание НОД с ребенком с ОВЗ строится 

специалистами и воспитателями ДОО в соответствии с Программой или 

индивидуальной программой (АОП), разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для 

ребенка-инвалида; 

–  создание доступной РППС; 

– предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ТПМПК; 

– регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума 

(ППк) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности работа с детьми с ЗПР строится 

по Программе, обеспечивающей  коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Реализация Программы детей с ЗПР в группе компенсирующей 

направленности реализуется с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОО – 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению в среду нормативно развивающихся сверстников; 

– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам 

инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

возможностями и интересами.  

  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание 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.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
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достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР.  

  Создание РППС, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование 

новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее 

освоенного умения, навыка. 

  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.  

  Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с 

ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии 

ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении основной 

образовательной программы ДО; АООП  раскрывает причину, лежащую в основе 

трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения.  

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании 

из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по 

возрастным группам. 
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Создание специальной РППС позволяет ребенку полноценно развиваться как 

личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач Программы при 

проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований: 

 для содержательного насыщения среды имеются: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активности всех категорий детей, экспериментирование с материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

  РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

  в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) 

в разных видах детской активности; 

  обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

  все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская 

библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая 

среда для различных видов деятельности и др. 

РППС строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается 

созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего 

пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя 

характер, степень общения с большим или малым числом сверстников, со 

взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 

эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении 

общего игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с 

постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с 

мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 
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Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном 

плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В 

детском саду существуют специальные функциональные помещения 

(физкультурный и музыкальный залы, лаборатория или специально отведенное 

место для детского экспериментирования, лего-кабинет и др.). Зонирование в 

группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, 

необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 

непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 

способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию 

их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность 

изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить 

друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и 

группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и 

трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — 

ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая 

ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с 

учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как 

мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми 

в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация 

деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются следующие 

дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 

целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять предъявленные 

требования, а также стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, 

максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания 

целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательных областей в групповых и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
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(музыкальном зале, группах, лего-комнате и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 

со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения 

и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

В группах организованы центры для снятия психологического напряжения. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было 

играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  

Для реализации Программы используются: отдельные кабинеты для занятий 

с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная 

комната.  

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

. 

 

Модули 

 

Содержание модуля 

 

 

Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей. 

- Упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных 

функций; 

 - комплексы массажа 

и самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-

моторной активности; 

- кинезиологические 

упражнения. 

 

Сортировщики различных видов, 

треки различного вида для 

прокатывания шариков; шары 

звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным 

звучащим наполнением; игрушки с 

вставными деталями и молоточком 

для «забивания»; настольные и 

напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; 

бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор из 

ударных музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по 

признаку и соединения элементов; 

мозаика с шариками для перемещения 

их пальчиками; наборы 
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ламинированных панелей для 

развития моторики; магнитные 

лабиринты с шариками; пособия по 

развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; 

сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком 

и водой. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы. 

- Преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции 

тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения 

на развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля. 

 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, фигурки 

для теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей 

с различными эмоциями, игры на 

изучение эмоций и мимики, мячики и 

кубик с изображениями эмоций; 

сухой бассейн, напольный балансир в 

виде прозрачной чаши; сборный 

напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими 

зеркалами. 

Развитие 

познавательной 

деятельности. 

- Игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения 

для развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

Наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-

вкладышей одинаковой формы и 

разных размеров и цветов со 

шнурками; доски с вкладышами и 

рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 
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активизации 

познавательных 

процессов. 

тематические кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими элементами 

на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные 

конструкторы из различных 

материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала 

разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения 

целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных 

величин; демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; 

наборы с зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и сюжетные 

тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-

головоломки. 

Формирование 

высших 

психических 

функций. 

- Игры и упражнения 

для речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие концентрации 

внимания, 

двигательного 

контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами 

сборки; набор составных картинок с 

различными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и видеоматериалы; 

материалы Монтессори; логические 

игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 

заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; 

планшет с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих 
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агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы. 

карточек с возможностью 

самопроверки; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков. 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности. 

- Игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие. 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных 

«лыж» для коллективной ходьбы, 

легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух 

человек; домино различное, лото 

различное; наборы для 

театрализованной деятельности. 

 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного 

процесса. Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или 

мобильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение 

используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в 

образовательный процесс; 

–  для визуального оформления и сопровождения праздников, дней 

открытых дверей, комплексных занятий и др.; 

          –   для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях 

и вебинарах;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) 

детей в образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

За педагогами остаётся право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации Программы с учетом особенностей развития различных 

групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы. 

 

Для реализации Программы образовательная организация укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 
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реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

 Программа осуществляется педагогическими работниками в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОО. 

Для преодоления задержки психического развития в группе 

компенсирующей направленности работает учитель-дефектолог. При наличии 

нарушений речевого развития, подтвержденного в заключении ТПМПК, в работу 

по коррекции речи включается учитель-логопед.  Специалисты имеют высшее 

дефектологическое образование.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает  педагог-психолог 

(с соответствующим высшим образованием). 

Реализацию Программы осуществляют следующие педагоги под общим 

руководством методиста (старшего воспитателя): 

 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 музыкальный руководитель,  

 инструктор по ФК 

На основании заявлений родителей (законных представителей) в ДОО 

организуется дополнительное образование.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной 

диагностики; оформляют диагностическую карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для 

каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как 

в работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание 

на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное 

развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по 

показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. 

Музыкальный руководитель проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. Тесное 

взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 
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Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО. 

 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательной 

деятельности. Важным направлением является формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии 

стран и народов мира; ведется работа по формированию элементарных 

математических представлений. Решение задач познавательного характера 

способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие 

воображения и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

на каждом этапе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и 

воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе 

режимных моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и 

беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии с 

родителями (законными представителями). 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 

условиях ДОО. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы 

и становлению самосознания. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед также активно включает в свою 

деятельность задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, 

включает в планы темы, способствующие социальному развитию, например, тема 

«Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

осуществляющий часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к 

образовательным потребностям детей с ЗПР. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями(законными представителями) 

воспитанников по вопросам реализации Программы и вопросам коррекции 

эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков развития детей с 

ЗПР.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно 

за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном 

решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) в ДОО выполняет 

организационно-управленческую функцию и координирует деятельность 

участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 
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консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум можно 

рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в ДОО. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и 

образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет 

консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 

педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками 

ППк. ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов 

реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику развития 

детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, формы 

работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей 

работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ТПМПК и семьями 

воспитанников. 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

В образовательной организации, реализующей Программу,  созданы общие и 

специальные материально-технические условия, позволяющие реализовать 

поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и 

социокультурных условий, образовательных потребностей участников 

образовательной деятельности (детей с ЗПР и их семей).  

ДОО создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

  выполнение требований: 

−  выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

− оборудованию и содержанию территории и помещений, 

− размещению оборудования в помещениях, 

− естественному и искусственному освещению помещений, 

− отоплению и вентиляции, 

− водоснабжению и канализации, 

− организации питания, 

− медицинскому обеспечению, 

− приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса, 

− организации физического воспитания, 

− личной гигиене персонала; 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО. 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов ДОО. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда ДОО 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 
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его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его 

индивидуальной траектории развития и с учетом принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности ДОО 

оснащена и оборудована:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным 

инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других форм 

детской активности с участием взрослых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, 

дополнительной литературой по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе с ЗПР; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 

потребностями детей с ЗПР. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие 

места специалистов  оборудованы стационарными или мобильными 

компьютерами, принтерами.  

 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы. 

 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ЗПР  и необходим для 

осуществления ДОО: 

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые 

для организации реализации Программы: приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном видах; дидактических материалов; аудио и 

видеоматериалов; средств обучения; оборудования; спецодежды; игр и игрушек; 

электронных образовательных ресурсов (необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания РППС); приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов; расходных материалов; подписки на актуализацию 

электронных ресурсов; пополнение комплекта средств обучения и подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения; спортивного, 

оздоровительного оборудования и инвентаря; 

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности ДОО по реализации Программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат 

на оказание услуг по реализации Программы учитываются потребности в рабочем 
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времени педагогических работников ДОО на выполнение всех видов работ в 

рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей 

РППС, в том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. 

 При определении нормативных затрат на реализацию Программы 

учитываются следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении 

при ее реализации: 

– необходимость привлечения дополнительных педагогических работников 

для сопровождения детей с задержкой психического развития; 

– необходимость уменьшения числа детей в группах компенсирующей 

направленности: 

для детей в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек, в том числе не более 5-

ти детей с задержкой психического развития; 

– необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной 

направленности: 

для детей в возрасте старше 3-х лет – до 15 человек, в том числе не более 5-

ти детей с задержкой психического развития; 

– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в 

которых нуждаются дети с задержкой психического развития при освоении 

образовательной программы. 

Расчет нормативных затрат на реализацию Программы для детей с 

задержкой психического развития должен осуществляться посредством 

применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание 

услуг по реализации ООП ДО. 

     Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне ДОО 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и 

используется для осуществления расходов, необходимых для реализации 

Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в 

ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и организации 

функционирования ДОО.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределение стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах ДОО и в коллективных договорах.  ДОО 

самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации Программы. 

 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности. 

 

Расписание  образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного деятельности с учетом 

специфики организации педагогического процесса, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии 

с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 
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дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

дети пятого года жизни – 4 часа в неделю; 

дети шестого года жизни – 6 часов 15 мин в неделю; 

дети седьмого года жизни – 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность НОД: 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся 

физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

для детей 5-6 лет составляет  не более 50 минут или 75 минут при 

организации одного НОД после дневного сна; 

в подготовительной к школе группе –  1,5 часа.  
Непрерывная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, 

преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только в 

первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Также строго регулируется сочетание видов образовательной деятельности, 

с целью профилактики утомления детей.  

В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера организуется динамическая пауза. НОД физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность.  

           НОД проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 

ребенка) и индивидуально.  НОД по развитию музыкальности и физической 

культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 г (от 28 января 2021 

года № 2). Вся психолого-педагогическая работа ДОО строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Образовательная деятельность по разделу «Социально-коммуникативное 

развитие» планируется ежедневно в совместной деятельности. В других 

образовательных областях: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» непрерывная 

образовательная деятельность  планируется в определённые дни недели.  

       Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-

дефектолог.  Коррекционно-развивающая работа осуществляется учителем-

дефектологом, педагогом-психологом через подгрупповую и индивидуальную 

работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель-логопед 

проводит  индивидуальные занятия с детьми, нуждающимися в коррекции речевого 

развития по заключению ПМПК. 
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Регламент НОД   для детей   с ЗПР 

 от 4 до 5 лет   

 

Обязательная часть 

 

 

Образовательные области 

Количество 

в неделю 

 

Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 

2 

 

«Физическое развитие» (физкультура) 

 

2 

Коррекционная работа. 

«Познавательное развитие» (Ознакомление с окружающим миром, 

основы науки и естествознания) 

 

 

1 

«Речевое развитие» (Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи) 

 

2 

 

Всего: 

 

7 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

«Физическое развитие» (физкультура) 

 

1 

 
 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование,  

лепка/аппликация) 

 

2 

 

«Познавательное развитие» (Развитие  мышления и ФЭМП) 

 

1 

 

Всего: 

 

4 

 

Общее количество НОД: 

 

 

11 
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Регламент НОД   для детей   с ЗПР 

 от 5 до 6  лет   

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

 

 

Образовательные области 

Количество 

в неделю 

 

Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 

2 

Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-модельная 

деятельность) 

 

1 

 

«Физическое развитие» (физкультура) 

 

1 

Коррекционная работа: 

«Познавательное развитие»  (Ознакомление с окружающим миром, 

основы науки и естествознания) 

 

 

2 

«Речевое развитие» (Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи) 

 

1 

  

«Познавательное развитие» (Развитие  мышления и ФЭМП) 

 

1 

 

Всего: 

 

8 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

«Физическое развитие» (физкультура) 

 

2 

«Художественно-эстетическое развитие»  

(рисование,  лепка /аппликация) 

 

2 

«Познавательное развитие» (Развитие  мышления и ФЭМП)  

1 

 

Всего: 

 

5 

 

Общее количество НОД: 

 

 

13 



 

82  

Регламент НОД   для детей   с ЗПР 

 от 6 до 7 лет   

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

 

 

Образовательные области 

Количество 

в неделю 

 

Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 

2 

Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-модельная 

деятельность) 

 

1 

 

«Физическое развитие» (физкультура) 

 

1 

Коррекционная работа: 

«Познавательное развитие» ( Ознакомление с окружающим миром, 

основы науки и естествознания) 

 

 

2 

«Речевое развитие» (Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи, грамота) 

 

2 

  

«Познавательное развитие» (Развитие  мышления и ФЭМП) 

 

1 

 

Всего: 

 

9 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

«Физическое развитие» (физическая культура) 

2 

«Художественно-эстетическое развитие»  

(рисование) 

1 

Художественно-эстетическое развитие» (лепка, аппликация) 1 

«Познавательное развитие» (Развитие  мышления и ФЭМП) 1 

 

Всего: 

5 

 

Общее количество НОД: 

 

 

14 
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3.1.7. Режим дня и распорядок. 

 

Особенности организации режимных моментов. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания НОД с 

детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской 

деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и 

последовательность, которые фиксируются в календарном плане работы (исключая 

музыкальные и физкультурные занятия). Неизменными остаются интервалы между 

приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку.  
 

Режим пребывания детей в ДОО 
 

Холодный период 
 

 

Режимные моменты 

 

Время 

4-5 лет 5-7 лет 

Утренний приём, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное 

взаимодействие. 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

самостоятельная деятельность. 

8.25-9.00 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(НОД). 

9.00-9.50 9.00-10.50 

Самостоятельная деятельность, игры 9.50-10.10 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры. 

10.10-12.10 10.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушные 

процедуры. 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник, игры. 15.25-15.40 15.25-15.40 

Непрерывная образовательная деятельность 

(НОД). 

15.40-16.00 15.40-16.10 

Совместная и самостоятельная деятельность 

детей, досуг. 

16.00-16.35 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры. 

16.35-19.00 16.50-19.00 
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Теплый период 

 

 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

4-5 лет 5-7 лет 

Утренний приём, осмотр, утренняя 

гимнастика детей на улице 

 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 

 

 

8.25-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, непрерывная 

образовательная. деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

 

9.00-12.05 9.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

12.05-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, сон 

 

 

12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

 

 

15.00-15.25 15 00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

 

15.25-15.40 15.25-15.40 

Досуговая деятельность, игры, 

самостоятельная и совместная деятельность 

 

15.40-16.35 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность, совместная и 

самостоятельная деятельность детей 

 

16.35-19.00 16.10-19.00 
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Организация оздоровления и закаливания 

 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин в день) 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя гимнастика  
(в теплую погоду – на 

улице). 

Сочетание воздушной 
ванны с физическими 

упражнениями. 

5-10 мин. 

 

7-10 мин. 

 

7-10 мин. 

 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 
помещении. 

 

Воздушная ванна 
 

 

 

В течение дня 

 
 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 
двигательной активности 

(в помещении). 

 
 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями; 
босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных 
ковриков, каната и т. п. 

 
 

 

 

до 20 
мин. 

 

 
 

 

 

до 25 мин. 
 

 

 
 

 

до 30 мин. 
 

 

 
 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 
упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(на улице). 
 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 
физическими 

упражнениями. 

 
 

 
 

 

до 20 мин. 
 

 

 

 

до 25 мин.  

 
 

 

до 30 мин. 

 
 

Прогулка в первой и 
второй половинах дня. 

 

 
 

Сочетание свето-
воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями. 
 

2 раза в день 
по 1 ч. 40 мин. – 2 часа. 

 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) 
после обеда. 

 

Закаливание водой в 
повседневной жизни. 

 

3-7 

мин. 

3-5 

мин. 

3-5 

мин. 

Подготовка и сама процедура 

Дневной сон без маек. 

 

 
 

 

 

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических 
особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка. 

В соответствии с действующим 

СанПиН. 

 
 

 

 

Физические упражнения 

после дневного сна. 

 

 
 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 
ванна). 

 

5-10 

мин. 

 
 

 

7-10 

мин. 

 
 

 

7-10 

мин. 

 
 

Закаливание после 

дневного сна. 
 

 

 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 
умывание, обтирание и др.), 

полоскание горла. 

5-15 
мин. 

 

5-15 
мин. 

 

5-15 
мин. 
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В ДОО используются наиболее универсальные, эффективные и доступные 

для детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие 

мероприятия.  

 

Требования к организации закаливания детей с ЗПР: 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребенка; 

− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как 

по силе, так и длительности воздействия; 

− соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно 

связаны с возрастом детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, 

а для проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного 

обливания стоп, обтирания) выделяется дополнительное время. Чем старше 

дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливающих процедур 

и, соответственно, время для их проведения увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

− утренняя гимнастика; 

− подвижные, спортивные игры,  

− физические упражнения и другие виды двигательной активности,  

− физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 
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3.1.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 

года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января  2021 г. № 2 СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г.                    

№ 761 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО»                    

от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002                   

О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

11. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» 

(Текст документа по состоянию на июль 2011 года). 

12. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 

«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в семье». 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
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образования детей». 

15. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»           

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 (с изменениями на 20 апреля 2021 года) 

17. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 

 

3.1.9. Перечень литературных источников. 

1. Бабкина Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой 

психического развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31. 

2. Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с 

задержкой психического развития : монография / Н.В. Бабкина. – М. : 

Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 

3. Бабкина Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для 

ребенка с задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22. 

4. Бабкина Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой 

психического развития в период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // 

Педагогика и психология образования. – 2017. – № 3.  

5. Баряева  Л.Б. Интегративная модель математического образования 

дошкольников с задержкой психического развития : монография / Л.Б. Баряева. – 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015.  

6. Баряева Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей /             

Л.Б. Баряева,  С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб.: ЦДК проф.                    

Л.Б. Баряевой, 2015. 

7. Бордовская Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной 

предметно-развивающей среде : программно-методический комплекс / Е.В. 

Бордовская, И.Г. Вечканова, Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб.: 

Каро, 2006. 

8. Борякова Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с задержкой психического развития. Теория и практика: монография 

/ Н.Ю. Борякова. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с. 

9. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999. 

10. Борякова Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для 

детей с задержкой психического развития  /Н.Ю. Борякова, М.А. Касицына. – М.: 

В. Секачев; ИОИ, 2008.  

11. Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у 

детей с задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003. 

12. Винник  М.О. Задержка психического развития у детей: 

методологические принципы и технологии диагностической и коррекционной 

работы/М.О.Винник.– Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

13. Волковская Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического 

развития у детей / Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – № 2.  
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14. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова 

у дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

15. Дьяченко О.М. Психологические особенности развития дошкольников  

/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000. 

16. Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – 

СПб. : Сотис, 2002. 

17. Екжанова Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : 

Просвещение, 2003.  

18. Екжанова  Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии /            

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб. : Каро, 2008. 

19. Инденбаум Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими 

формами интеллектуальной недостаточности : автореф. дис. д-ра псих. наук /      

Е.Л. Инденбаум. – М., 2011. – 40 с. 

20. Кисова В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. Кисова,      

И.А. Конева. – СПб. : Речь, 2006. 

21. Ковалец И.В. Азбука эмоций : практич. пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере /   

И.В. Ковалец. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

22. Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика 

дискалькулии у дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб. : ЦДК проф.               

Л.Б. Баряевой, 2011.  

23. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132. 

24. Коробейников  И.А. Дифференциация образовательных потребностей 

как основа дифференцированных условий образования детей с ЗПР /                          

И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина // Дефектология. – 2017. – № 2. – С. 3-13.  

25. Коробейников И.А. Специальный стандарт образования – на пути к 

новым возможностям и перспективам обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития / И.А. Коробейников // Дефектология. – 2012. – № 1. – С. 

10-17. 

26. Коробейников И.А. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза при 

организации сопровождения детей с легким психическим недоразвитием /           

И.А. Коробейников, Е.Л. Инденбаум // Дефектология. – М., 2009. – № 5. – С. 22-28. 

27. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине / И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2009. 

28. Лебединская К.С. Клинические варианты задержки психического 

развития  

/ К.С. Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 

1980. – № 3.  

29. Лебединская К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки 

психического развития // Актуальные проблемы диагностики задержки 

психического развития детей / под ред. К.С. Лебединской. – М., 1982. 

30.  Майер А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в 



 

90  

дошкольной образовательной организации/ А.А. Майер. – М. : Пед. общество 

России, 2014. 

31. Малофеев Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья: основные 

положения концепции / Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. – 2009. – № 1. – С. 5-

18. 

32. Мамайчук И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 

развития / И.И. Мамайчук М.Н. Ильина. – СПб. : Речь, 2004. 

33. Марковская И.Ф. Задержка психического развития у детей. Клиническая 

и нейропсихологическая диагностика / И.Ф. Марковская. – М. : Комплекс-центр, 

1993. 

34. Меликян  З.А. Состояние зрительно-пространственных функций у детей 

в норме и с задержкой психического развития / З.А. Меликян, Т.В. Ахутина // 

Школа здоровья. – 2002. –  № 1. – С. 28-36. 

35. Микляева Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. –  

М.: ТЦ Сфера, 2013. 

36. Мустаева Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-

психологические аспекты сопровождения детей с задержкой психического 

развития: пособие для учителей начальной школы, психологов-практиков, 

родителей / Л.Г. Мустаева. – М. : Аркти, 2005. 

37. Нечаев М. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного 

образования / М. Нечаев, Г. Романова. – М. : Перспектива, 2014. 

38. Обучение детей с задержкой психического развития : пособие для 

учителей / под ред. В.И. Лубовского. – Смоленск, 1994. 

39. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. 

Микляевой. – М. : ТЦ Сфера, 2013. 

40. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; 

под.ред. Л.Б. Баряевой,  Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

41. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко,        

С.Д. Забрамной. – М. : Академия, 2004. 

42. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста / под ред. Е.А. Стребелевой. – М. :Полиграфсервис, 1998. 

43. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах  

/ под ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. – СПб. : КАРО, 2014. 

44. Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред.     

Т.А. Овечкиной, Н.Н. Яковлевой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  

45. Семаго Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001. 

– 203 с. 

46. Слепович Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой 

психического развития / Е.С. Слепович. – М. : Педагогика, 1990.  

47. Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.;  

под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2004.  

48. Стожарова М.Ю. Формирование психологического здоровья 

дошкольников / М.Ю. Стожарова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

49. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 

/ под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб. : КАРО, 2009. 
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50. Тржесоглава З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте /                  

З. Тржесоглава; пер. с чешского. – М. : Медицина, 1986.  

51. Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с 

задержкой психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб. : Питер, 2008. 

52. Ульенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития  

/ У.В. Ульенкова. – М. : Педагогика, 1990.  

53. Ульенкова У.В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова,          

О.В. Лебедева. – М. : Академия, 2007.  

54. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития /                    

У.В. Ульенкова. – Н.Новгород, 1999. 

55. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития / С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная 

Пресса, 2003. – Кн. 1. 

56. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М.: Владос, 2001. 

57. Шевченко  С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей / С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев,  А.О. Дробинская и др.; под ред. 

С.Г. Шевченко. – М. : АРКТИ, 2001.  

Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. 

– Режим доступа: http://www.fcpro.ru.  

2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф.  

3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php.  

4. ФГОС. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

5. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru.  

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru.  

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: 

www.pedsovet.org. 

8. Образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html.  

9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  

10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: 

http://www.consultant.ru. 
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3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

3.2.1. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания по приоритетному направлению художественно – эстетического 

развития детей. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Парциальная программа  И.А. 

Лыкова «Цветные ладошки» 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7лет в 

изобразительной 

деятельности. 

 

Центр продуктивной деятельности. 

Произведения для чтения детям. 

Детская библиотечка. 

Подборка репродукций картин. 

Детские художественные альбомы. 

  Произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Книги по искусству. 

Нетрадиционные материалы. 

Книги серий «Мастерилка» для самостоятельной 

деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 

Книжки – раскраски. 

Разновидность театров (кукольный, пальчиковый 

настольный и д.р.). 

Набор иллюстраций к сказкам и рассказам. 

Набор плакатов. 

Фланелеграф. 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр. 

Практический материал для продуктивной  

деятельности по мотивам произведений детской 

художественной литературы. 

Дидактические игры художественно-

эстетической направленности. 

Материал для продуктивной деятельности. 
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3.2.2. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания по приоритетному направлению физического  развития детей. 

 

 

 

Методическое обеспечение Средства обучения и воспитания 

 

 

Парциальная программа 

физического развития детей 

3-7лет «Малыши-крепыши»   

Бережнова О.В., 

Бойко В.В. 

 

 Центр двигательной активности. 

Наглядный материал о зимних и летних видах 

спорта. 

Иллюстративный материал о спортсменах и 

Олимпийском движении. 

Презентации  о  спорте. 

Дидактический материал по ознакомлению 

дошкольников со строением человеческого 

организма. 

Наглядно-дидактический материал по 

профилактике заболеваний. 

  Картотека  упражнений для  оздоровительной 

гимнастики (профилактика плоскостопия, 

нарушений осанки, дыхательная гимнастика). 

Картотека стихотворного материала для точечного 

и пальчикового массажа. 

Нетрадиционный материал для оздоровления. 

Оборудование для организации спортивных игр и 

упражнений. 

Дидактические игры по ЗОЖ. 

Нестандартное спортивное оборудование. 

Карты – схемы для выполнения ОРУ.  
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3.2.3. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания по приоритетному направлению познавательное развитие 

(ФЭМП). 

  

 

 

Методическое обеспечение Познавательное развитие 

 

 

Парциальная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников»  

Шевелев К.В. 

 

Центры исследования. 

Микроскоп. 

Весы. 

Часы. 

Наборы для опытов и экспериментов. 

Картотека математических игр. 

Увеличительные стёкла. 

Натуральные объекты. 

  Муляжи. 

Циклы развивающих видеоматериалов. 

Мультимедийный проектор. 

Магнитофон. 

Дидактические средства обучения. 

Счетный материал. 

Линейки разной формы. 

Лекало, трафареты, шаблоны. 

Счеты, доска. 

Касса цифр. 

Схемы. 

Объемные тела, геометрические формы. 

Дидактические  игры с математическим 

содержанием. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

4.1. Краткая презентация Программы. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

Программа ориентирована на развитие детей от 3  до 7 лет  с задержкой 

психического развития: 

- младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет)  

- старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет)  

 

Используемые программы 

Обязательная часть программы составлена на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07 

декабря 2017 г. № 6/17). 

Описание образовательной деятельности  в Программе  соответствует пяти 

направлениям развития ребенка, представленным как образовательные области во 

ФГОС ДО. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по:  

 художественно-эстетическому развитию дошкольников  

– парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки» для детей             

2-7лет в изобразительной деятельности;  

 физическому развитию дошкольников 

 – парциальная программа Бережновой О.В., Бойко В.В. «Малыши-

крепыши» физического развития дошкольников    3-7 лет; 

познавательному  развитию дошкольников (ФЭМП)  

– парциальная программа Шевелев К.В. «Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников» познавательного развития детей 

3-7 лет. 

  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР 
           Взаимодействие педагогов  ДОО  с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

 Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность  для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

             Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс; 
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– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни ДОО; 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания 

и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОО. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР учитель-

дефектолог и другие специалисты  привлекают родителей (законных 

представителей) к коррекционно-развивающей работе системой методических 

рекомендаций. 

Материалы родительских  уголков помогают родителям (законным 

представителям) организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Планируемые  результаты работы с родителями (законными 

представителями) включают: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания и преодоления нарушений в 

развитии; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 года. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 
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