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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 
 

 

Адаптированная образовательная программа  для детей с особыми образовательными 

потребностями старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) с задержкой психического развития 

(далее ЗПР) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ ДСКВ № 35 «Звездочка», примерной адаптированной основной 

образовательной программой для детей с задержкой психического развития.  

     В соответствии с ФГОС ДО,  приоритетными для работы с детьми с ЗПР, являются задачи: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка дошкольного 

возраста независимо от места жительства. Пола, национальности, языка, социального статуса, 

особых образовательных потребностей; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования (ФГОС ДО, часть 1.6. п.7); возможность формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

При проектировании АОП для ребенка с ЗПР, были использованы программы: 

- примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 07 декабря 2017 года, протокол № 6/17). 

 - «Программа по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: старший 

дошкольный возраст», автор С.Г. Шевченко. 

     Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР, является неотъемлемой частью АОП ДО. Она реализуется во всех 

образовательных областях, а также через специальные коррекционно- развивающие групповые 

и индивидуальные занятия. Программа может быть реализована в группах компенсирующей 

направленности и общеразвивающих группах. В случае обучения ребенка с ЗПР инклюзивно, 

педагоги сопровождения адаптируют индивидуальную программу ребенка с учетом 

содержания коррекционно-развивающего блока. 

 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Клинико – психолого – педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач АОП ДО, значимо понимание клинико-психологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с ЗПР.  

     Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У рассматриваемой категории 

детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они 

не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «дети с общими 

расстройствами психологического развития» (F84). 

     У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности 

на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в третьих – мотивационный компонент деятельности. У 

детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  
 

  
 

  
 



4 

 

     
  

 
 
Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 
функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 
различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 
реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления.  

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к 
еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 
оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 
повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 
проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 
сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 
психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 
развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской, ребенок в МБДОУ  имеет 
следующий вариант ЗПР: задержка психического развития конституционального 
происхождения (гармонический психический и психофизический инфантилизм). При 
данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-
личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным 
типом телосложения, с "детскостью" мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 
реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 
недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.   

По И.И. Мамайчук, наш ребенок относится к группе:  

- дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 
познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие 
психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР.   

 ЗПР - это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты 
эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, 
моторной сфер. Особенности развития данного ребенка обусловливают низкий уровень 
овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 
познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 
 

Психологические особенности ребенка дошкольного возраста с задержкой 

психического развития  
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем. Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 
быстрой утомляемостью и истощаемостью. Ребенок с ЗПР отличается пониженной, по 
сравнению  
с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 
деятельности.  

Наблюдается 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 вилах 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 
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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. Ребенок с ЗПР испытывает 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 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 распределения внимания, 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, наличиипатохарактерологических 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  
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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; 

• 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 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.  

Выше перечисленные 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 начального общего 
образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения.  
Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных нарушений, 
которые препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного образования, 
заложенных в ФГОС ДО. 
  

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 
развития  

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах и 
компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна 
учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности 

ивозможности каждой категории детей.  
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ с ЗПР определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта. 
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 
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• коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-
коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием, 
как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 
соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии и психолого-медико-
педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и её 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 деятельность;  

• 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 её ресурсов для формирования 
социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной 
и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 
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1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации АОП ДО 

 

Целью АОП ДО детей с ЗПР (далее – АОП ДО) является проектирование модели  
образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 
максимально обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР дошкольного возраста  
в группах компенсирующей направленности, 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 АОП ДО является обеспечение условий для дошкольного 
образованиядетей 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).  
АОП ДО предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМПК рекомендована 
АОП для детей с ЗПР, они обучаются в группе компенсирующей направленности для детей с 
ТНР.  
Задачи АОП ДО:  
• создание благоприятных условий для разностороннего развития и образования детей с ЗПР в 
соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями;  
• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей с ЗПР;  
• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром;  
• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка 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 (начальная школа) обучения с учетом целевых 
ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;  
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 
консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания детей с ЗПР;  
• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 
предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 
комфорта. 
 

Механизмы адаптации АОП ДО  
Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 
задержкой психического развития предполагает:  
1. Конкретизацию задач и содержания АОП ДО 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 
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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 АОП ДО, 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 всего образовательно-воспитательного процесса, 
обеспечивающего 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 АОП ДО.  
8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи 
с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  
9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации АОП ДО  
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 
общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса 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, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;  
• «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, и др. учреждениями) для повышения 
эффективности реализации задач АОП ДО;  

• 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) Учреждения. 
 
 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АОП ДО 

 

Принцип научности предполагает научный характер знаний,которые преподносятсядетям, 
даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 
элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой.Первые сведения об окружающем мире любойребенок 
получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 
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обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 
Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, 
так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении.Обучение и воспитание 

представляютсобой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

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

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

активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной 

активности, слабость познавательных интересов, несформированность познавательной 

мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы детьми 

с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей.  
Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологическихособенностей детей, а также учет уровня актуального развития и 
потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться 
с опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и 
предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной 
мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 
позволяетсформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 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. Образовательная 

программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет 
расширять и углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе 

обучения.  
Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочногоусвоения 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 
непосредственноевосприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 
какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 
(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). 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.В условиях  групп  

компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 
использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 
индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 
уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, 

уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, 
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свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 
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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. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 

ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-

познавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. 

Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу 

нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образовательной и 

коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать 

методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка.  
Специальные принципы  
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развитиясистемы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом 
под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 
ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 
обеспечивающих его адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция 
икомпенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 
самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 
самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы 
сребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 
детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 
сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 
познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 
коррекционной работы должны отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений.Для 
построениякоррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 
определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует 
различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 
обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 
коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 
подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике  и коррекции нарушений.Психолого-  
педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 
процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 
ТПМПК, собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 
квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не 
менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО 
силами разных специалистов.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования.Любой момент 
вобразовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 
нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 
использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 
спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 
современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 
компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 
Коррекционнаяпсихолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 
«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 
положение осоотношении функциональности и стадиальности детского развития. 
Функциональноеразвитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 
некоторых 
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психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской 

личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно- перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, 

письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей.  
Принцип единства диагностики и коррекции.В процессе диагностической работы 

скаждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 
позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 
выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 
содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно - развивающего обучения  
и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 
предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ 
и программ коррекционной работы.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодоления 
актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 
развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 
потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 
ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 
центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 
обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей 
достижение нового возрастного этапа. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако 
нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 
формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 
коррекционном воздействии.  

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 
наиболееблагоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 
решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 
возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной 
депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 
психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  
Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологическоговоздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания 
и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: элементы 
арт-, сказко-, игротерапии)  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 
обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первыхмесяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 
социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе 
словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе 

словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического 

развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. 
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Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 
указываетна признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 
участия в познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательнаядеятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием, и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать 

процесс образовательной деятельности и управлять этим процессом. При разработке АОП ДО 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. Следует отметить, 

что в АОП ДО особое внимание уделяется самостоятельной инициативной деятельности 

детей, однако, следует учитывать, что их возможности в познании таким путем ограничены, 

поэтому приоритетным является руководящее воздействие взрослого, особенно на начальном 

этапе работы.  
Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает,чтообразовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 
развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком.Перенос нового позитивного опыта,полученного ребенком на 
коррекционныхзанятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 
готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

     В пункте 4.1. ФГОС ДО указано, что требования Стандарта к результатам освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования, т.е. в качестве 

планируемых результатов выступают целевые ориентиры. В соответствии с ФГОС 

ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 
делают неправомерными требования от дошкольника конкретных образовательных 

достижений. В соответствии с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей и не подлежат непосредственной оценке. 

 

Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с ЗПР 
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1.2.1. Целевые ориентиры детей 6-7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому.  
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся  

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.  

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе  
у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 
им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 
сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 
не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь:ее звуковая сторона,грамматический 
строй,лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
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форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника.  

 
 
 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДО 

по направлению физическое развитие: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 
- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 
- различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

по направлению социально-коммуникативное развитие:


 

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;  
- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешать конструктивно разрешать конфликты;  
- 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; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки других

людей, литературных и персонажей мультфильмов; 
и ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания умения в 

различных видах деятельности.   
по направлению познавательное развитие: 

- задает вопросы, устанавливает причинно- следственные связи, способен к простейшим 
умозаключениям;  
- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия;  
- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том 

числе квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  
- осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и 
порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру 

и число, решает простые задачи с опорой на наглядность);  
по направлению речевое развитие:


 

- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка; 

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

 осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает 

основы грамоты;
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 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи;

по направлению художественно-эстетическое развитие: 

 

 

 

музыкальное развитие:

 ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;

 ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разныхвидах музыкально-

игровой и творческой музыкальной 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;

 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения 

- Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности к 

внеситуативно-личностному общению. 

- Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности. 

- Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах. 

- Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  
- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  
- Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности.  
- Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти,объема и 

прочностизапоминания словесной и наглядной информации;  
- Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 
мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к построению 
простейших умозаключений и обобщений.  

- Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 

- Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 
деятельности;  

- Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 
словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые распространенные 
предложения разных моделей; монологиченские высказывания приобретают большую 
цельность и связность;  

- У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими,  
у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной организации 
движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма. Оптимизация 
состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности дезадаптивных форм поведения. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования за счет развития функционального базиса для формирования 
универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в 
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личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 
стандарты общего начального образования.  

 
 
 
 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей.  

Целевые  ориентиры  Программы выступают основаниями преемственности дошкольного  
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики индивидуального развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, лежащая в 
основе дальнейшего планирования.;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности (приложение № 1);  

– карты развития ребенка (индивидуальные образовательные маршруты) для построения его 

образовательной траектории или коррекции особенностей его развития (приложение № 2);  
Для построения индивидуального образовательного маршрута в течение учебного года 

проводится оценка индивидуального развития ребенка, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. Оценка 
индивидуального развития осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

ребенком в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ним 
(через наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в детском саду, 

через организованные наблюдения, анализ продуктов детской деятельности, через 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры-беседы, прогулки и т.д.).  
Специалистами ППк проводится сравнительный анализ индивидуальных результатов 

динамики развития ребенка, показывающий эффективность педагогических воздействий. 
Данные обсуждаются, интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются 
ресурсы и пути их оптимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 
дальнейшего образовательного процесса. Психологическая диагностика – выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с письменного 
разрешения родителей (законных представителей). 
 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

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

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ЗПР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных МБДОУ 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление МБДОУ и 

т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. 
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Степень реального развития характеристик и способностей ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития  

 

 

Дети с ЗПР могут иметь качественно неоднородные уровни познавательного, речевого и 

социально-коммуникативного, физического  развития личности. Поэтому целевые ориентиры  

программы, реализуемой с участием детей  с ЗПР должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает

   оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление учреждением и т. д.. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

   Программой предусмотрена система мониторинга динамики индивидуального развития 

ребенка, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка (индивидуальные образовательные маршруты) (для построения 

его образовательной траектории или коррекции особенностей его развития); различные 

шкалы оценки индивидуального развития.             

 Для построения индивидуального образовательного маршрута  в течение учебного года 

проводится оценка индивидуального развития ребенка, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. Оценка 

индивидуального развития осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

ребенком в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ним 

(через наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в детском саду, 

через организованные наблюдения, анализ продуктов детской деятельности, через  

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры-беседы, прогулки и т.д.).   

          Специалистами ППк проводится сравнительный анализ индивидуальных результатов 

динамики развития ребенка, показывающий эффективность педагогических воздействий. 

Данные обсуждаются, интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются 

ресурсы и пути их оптимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 

дальнейшего образовательного процесса.  Психологическая  диагностика  –  выявление  и 

изучение индивидуально-психологических особенностей  детей (проводится с письменного 

разрешения родителей (законных представителей). 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста 

с ЗПР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; 

 

 

 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, МБДОУ  и для 

педагогов МБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для ребенка с ЗПР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ЗПР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

В МБДОУ ДСКВ № 35 «Звездочка» с 01 сентября 2020 года функционирует разновозрастная 

группа компенсирующей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет. В состав группы 

входит 14 воспитанников, которые имеют заключения ТПМПК. Согласно заключениям 

ТПМПК, в группе 1 ребенок с ЗПР.
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2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 
 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическоми/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  
Задачами деятельности по выполнению образовательной программы являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности;  
– сохранение и укрепление здоровья; – коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей;  
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 
детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 
представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 
детей с ЗПР и заключений ТПМПК. 
Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих позиций:  

 регламент  проведения  и  содержание  занятий  с  ребенком  с  ОВЗ  специалистами  
дошкольного образовательного учреждения (учителем-логопедом, педагогом-психологом),  

воспитателями; 
 регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ППк) дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация АОП ДО ребенка с ЗПР строится с учетом:  
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 
каждом этапе включения;

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению;

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 
инклюзивной группе.

 
 Содержание Программы обеспечивает развитие личности,мотивации и способностей детей в  

 различных   видах   деятельности   и   охватывает   следующие   структурные   единицы,  

 представляющие   определенные   направления   развития   и   образования   детей   (далее   –  

 образовательные области): физическое, социально-коммуникативное, познавательное,   
  речевое, художественно-эстетическое развитие. 

К каждой из образовательных областей добавляется раздел, который отражает 
специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 
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2.2. Описание образовательной деятельности детей с ЗПР в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие «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 взрослыми и сверстниками; 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; поддержка 

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 области«Социально-коммуникативное развитие»детей 
дошкольноговозраста 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 
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: 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  
- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной 
программы детьми с ЗПР;  
- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 
собственных возможностях и способностях;  
- формироватьмотивационно-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; 
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- 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 ценности;  
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
     В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 
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 жизни каждого 
человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой 
деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать 
готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными 
видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества;  
- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания 
в дошкольной образовательной организации;  
- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 
 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе 
включения в разные формы и виды труда;  
- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 
 

Формирование навыков безопасного поведения. Общие задачи  
- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах 
поведения в них;  
- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование 
готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в интересах 
человека, семьи, общества;  
- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 
и пассажира транспортного средства;  
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и мира природы ситуациям. 
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР  
- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 
действий, деятельности и поведения;  
- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 
связанных с проявлением активности. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание   
Содержание работы в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать уме ние самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

 договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

 нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

 мнение.  

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 
 извинения).  

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе  
Содержание работы в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)  
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности,об изменении 
позициичеловека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 
девочках качества, свойственные их полу.  
Семья.Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны(роль 
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей.  
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей де- тей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пре делами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Содержание работы в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)  

 Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться,
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

 полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  
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 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибора- ми; правильно вести
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  
 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться,складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

    - Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после
 сна.


     - Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери- алы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
     - Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,

 беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.


      - Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать

 друг другу помощь.

      - Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы,

 делать несложные заготовки.

- Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в

 том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).

      - Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; украшать

 участок к праздникам.

      - Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной

 деятельности и желание учиться в школе.


       - Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
Труд в природе.Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанностидежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 
кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - 
к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной— к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — 
к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.Расширять представления о труде взрослых,о значении ихтруда 
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивать интерес к различным 
профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 
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Содержание работы в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 
Безопасное поведение в природе.Формировать основы экологической 
культуры.  

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с
 отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.


 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния,
 радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.


 Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о
 дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь»,«бульвар», «проспект».


 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и
 информационно-указательными.


 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
   Расширять представления детей о работе ГИБДД.


 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 
свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать

 умение находить дорогу из дома в детский


 сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности.Формировать у детей представления о 
том,чтополезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 
вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
 водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).


 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки

 поведения в ситуациях: «Один дома»,


   «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.


 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о

 том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».


 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

 
      В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей детей с 
ОВЗ с ЗПР указанное содержание дифференцируется. 
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 
развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 
разделами: сенсорное развитие, развитии познавательно – исследовательской деятельности, 
формирование элементарных математических представлений, формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора. 
Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов и способов 
умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 
познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами задачи представленные в ФГОС 
ДО, определяющие содержание образовательной услуги и образовательной деятельности:  
Общие задачи:  
- сенсорное развитие: формировать представления о форме,цвете,размере и 
способахобследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 
культуру;  
развитие познавательно-исследовательской,предметно-практической: формировать 
познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; 
развивать познавательно - исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними) деятельность;  
- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 
математические представления;  
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 
представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях;  
- поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 
деятельности. 
 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР  
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности; -формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательность; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Содержание работы в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)  
Ознакомление с предметным окружением. Продолжать расширять и уточнять 

представлениядетей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта. 
Формировать представления о пред- метах, облегчающих труд людей на производстве; об объектах, 
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 
человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 
удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 
Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам. Способствовать 
восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 
различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 
ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Ознакомление с социальным миром. Продолжать знакомить с 
библиотеками,музеями.Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза .  
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Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 
ценности.  

Расширять представления об элементах экономики. Расширять представления о родном крае. 
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 
уточнять представления о Родине-России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 
многонациональная страна. Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 
армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природном и 
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле 
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят 
в других странах, о правах детей в мире, об отечественных и международных организациях, 
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 
элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети.  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине - 
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России . Развивать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 
людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве - главном 
городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 
А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о 
деревьях,кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 
способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей 
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 
представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 
животных и обитателях уголка природы.  

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 
окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни. Знакомить с некоторыми 
формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов.  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек и жуков. Учить сравнивать 
насекомых по способу передвижения. 
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Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей.  
 

 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями.  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 
жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе.  
«Формирование элементарных математических представлений»  
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве:умение формироватьмножества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 
 
Величина.Учить считать по заданной мере,когда за единицу счета принимается не один,анесколько 
предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 
известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 
представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — 
легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит 
от величины условной меры.  
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур,их элементов(вершины,углы,стороны) и 

некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические 

фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - 

четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению.  
Ориентировка в пространстве.Учить детей ориентироваться на ограниченной 
территории(листбумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 
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изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу,  

 
 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 
рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 
снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  
Ориентировка во времени.Дать детям элементарные представления о времени:его 
текучести,периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 
года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 
«в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей детей с ОВЗ 

с ЗПР указанное содержание дифференцируется. 
 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

      В соответствии с ФГОС ДОречевое 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 образовательной 

деятельности - 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 дошкольного образования: 
- 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 речевом общении 
и деятельности; 
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельного 
компонентов речевой и читательской культуры;  
- формирование предпосылок грамотности. 
 

Развитие речи. Общие задачи:  
- развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как 

средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со 

взрослыми и сверстниками; -развитие всех компонентов устной речи детей: развивать 

фонематический слух, обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, 

лексическую, грамматическую стороны речи; 
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной 
речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 
- практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную культуру речи; 

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

- овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 
 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР  
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- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные 
компоненты;  
- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в языковом и 
речевом материале;  
- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

- формировать культуру речи;  
- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения 
грамоте. 
 

 

 

 

Ознакомление с художественной литературой. Общие задачи 
 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  
- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 
произведений: формировать культуру слушания и восприятия художественных текстов, 
формировать опыт обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения 
представлений ребенка о мире;  
- развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на слух 
литературных текстов, создавать условия для проектной литературной деятельности и обоснования 
собственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного образования;  
- приобщение к словесному искусству ,развитие творческих способностей: знакомить книжной 
культурой и детской литературой, формировать умение различать жанры детской литературы, 
развивать словесное, речевое и литературное творчество на основе ознакомления детей с 
художественной литературой. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР  
- создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 
трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 

Содержание работы в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда.  
Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 
глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 
предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением  
с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи.Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 
предложении.Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
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существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени.  
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 
для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  
Связная речь.Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании  

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 
определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 
и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 
трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 
составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  
Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к художественнойлитературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия 

между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 
художников.  
     В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей детей с 
ОВЗ с ЗПР указанное содержание дифференцируется. 
 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на 
Художественно-эстетическое развитие предполагает 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)  
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного образования:  
- 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 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 
Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

- «Художественное творчество» 

- «Музыкальная деятельность» 

- «Конструктивно-модельная деятельность» 

- «Художественное творчество» 
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     В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
потребностей возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

 

Музыкальная деятельность. Общие задачи  
- Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие музыки, 
формировать интерес к пению и певческие умения, развивать музыкально-ритмические движения, 
умения и навыки игры на детских музыкальных инструментах;  
- 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; 
поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной 
деятельности. Формирование представлений 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 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 
- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и музыкальности.  
- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 
произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 
на музыку. 

Содержание работы в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)  
«Рисование».Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности.Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 
движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 
оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  
Формировать  эстетическое отношение  к предметам и  явлениям  окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой  деятельности.  Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее  усвоенные способы  
изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать 
учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 
предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать 

развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 
договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и 
исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа.  
Предметное рисование.Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 
натуры;развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов  
и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать формировать умение свободно 

владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от  
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и конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец)  

 

 

 

 

и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

 

Сюжетное рисование.Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии 
сих реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа  
— передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 
узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 
гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 
вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы 
узора и цветовую гамму. 

 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные  
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь;  
козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить 

детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение  
передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей.  
Декоративная лепка.Продолжать развивать навыки декоративной лепки;учить 
использоватьразные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 
лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

попредставлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 
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бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько  

 

 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги,  

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 
цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей детей с 
ОВЗ с ЗПР указанное содержание дифференцируется. 
 
Вариативная часть Программы по художественно-эстетическому развитию, формируемая 
участниками образовательных отношений,   реализуется через парциальную  программу 
«Умные пальчики: конструирование в детском саду» И.А.Лыковой  Лыкова, И.А. 
Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». 
- М.: Цветной мир, 2017).     
Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в 
процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное преобразование 
различных материалов и конструирование гармоничных сооружений, расширение опыта 
позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, содействие формированию 
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я - концепции творца». 
Исходя из целей по развитию конструкторских и творческих  способностей дошкольников, в 
процессе овладения приемами творческого конструирования решаются образовательные задачи: 
- Проектировать условия для освоения детьми конструирования как преобразующей творческой 
деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую культуру.                                              
- Развивать восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-
интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя.  
- Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во 
всем его многообразии, становлению картины мира и «Я - концепции творца».                                                                                            
- Создавать условия для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов 
их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции).                                                                                    
- Расширять опыт конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие -исполнительство–
творчество.                                                                                 
- Поддерживать активность, инициативу, самостоятельность с учетом возрастных, гендерных, 
индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности.  
- Обогащать опыт сотрудничества и сотворчества, формировать умение работать в команде, 
воспитывать социально-коммуникативные качества личности растущего человека.  
- Содействовать формированию целостной картины мира с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка. 
- Развивать предпосылки ценностно–смыслового восприятия произведений искусства и 
предметов культуры. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
- Знакомить с архитектурой,  конструированием, дизайном как видами искусства, 
направленными на гармоничное обустройство человеком его окружающего пространства. 
- Открывать универсальный характер конструирования как деятельности, позволяющей человеку 
создавать целостный « продукт» во всех сферах жизни. понимание того, что конструировать 
можно не только постройку, но и другие «конструкции»: сказку, спектакль, рецепт блюда, план 
путешествия и др.  В любой конструкции элементы объединяются в осмысленное целее тем или 
иным способом  (присоединение, приклеивание, сшивание, привязывание, нанизывание, 
вкладывание меньшего элемента в более крупный и мн. др.), в зависимости от материала и типа
 сооружения.                                                                                                                                        
- Расширять опыт конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности. 
Поддерживать интерес к созданию оригинальной конструкции разными способами (словесному, 
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описанию, условию, модели, рисунку, фотографии, схеме, предложенной теме, собственному 
замыслу) из различных по форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов. 
- Содействовать обобщению собственных способов конструирования  и их свободному 
использованию в различных ситуациях для самостоятельного оборудования игрового, бытового, 
и образовательного пространства. Создать условия для свободного выбора деталей с учетом их 
конструктивных свойств; адекватных замен одних деталей другими; видоизменению построек в 
соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или обусловленным  замыслом.                                                                                           
- Углублять представление о структуре деятельности и формирование опыта её организации:  
ставить цели  (что мы будем строить?), определять мотивы (зачем, для чего и для  кого будем 
строить?). Проектировать содержание (как будем действовать, какими способами создадим 
постройку?).  Выбирать материалы, инструменты, оборудование (из чего будем строить?), 
получать результат ( удалось ли достичь цели?), анализировать и оценивать качества 
достигнутого результата (соответствие замыслу, функциональность, привлекательность, 
оригинальность).                                                                                             
- Содействовать формированию учебной деятельности: осмысление поставленной задачи, 
принятие инструкции и правил, адекватное применение освоенных способов в разных условиях, 
первый опыт рефлексивной самоорганизации (навыки самоконтроля и самооценки), поддержка 
универсальных учебных действий. 
- Развивать художественное восприятие, наглядно – образное  и логическое мышление, 
творческое воображение. Развивать универсальные способности видеть целое раньше частей, 
свободно перемещаться по информационным полям и выходить за пределы наличной (заданной) 
ситуации.                                                                                                             
- Поддерживать креативность, активность, инициативность, самостоятельность с учетом 
возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой 
личности.     
 
 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты 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 
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. способствовать их 
эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую работоспособность, 
предупреждать утомление; создать 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  
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-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от 
психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных возможностей здоровья);  
- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и 
психического здоровья их детей. 
 

Физическая культура. Общие задачи:  
- Развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации); организация 
видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; поддержание 
инициативу детей в двигательной деятельности;  
- Формирование совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 
двигательных качеств; формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений;  
- Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; 
формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. Создание условий 
для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 
 

 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- развивать общую и мелкую моторику;  
- способствовать становлению произвольности(самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка.  
- формировать скоростные способности (связанные с силой, выносливостью и 
продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с развитием 
двигательных способностей;  
- формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный компоненты 
физической культуры. 

 

Содержание работы в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  
- Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 
- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  
- Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

- Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  
- Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указан- ном воспитателем темпе. 

- Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  
- Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  
- Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними.  
- Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию.  

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 
спорта.  

- Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры  
с элементами соревнования), способствующие раз- витию психофизических качеств (ловкость, 
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
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пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

- Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
- Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).  
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

детей с ОВЗ с ЗПР указанное содержание дифференцируется. 
Коррекционно – развивающая направленность работы в области «Физическое развитие  

« детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, 
физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физических 
качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на 
психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на 

занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс 
физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и 
профилактику заболеваемости. 

 

 

 
 

2.3. Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками с ЗПР 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка.игре создается базис для новой ведущей деятельности - 

учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является оптимизация и 

организация в детском саду специального пространства для активизации игровой деятельности. В 

соответствии с ФГОС, среди образовательных областей нет области непосредственно связанной с 

развитием и обучением детской игре. Учитывая то, что у детей с ЗПР в большинстве случаев 

нормативный уровень развития игры может быть достигнут только при непосредственном 

руководстве взрослого, то направление «Игровая деятельность « вносится в АОП ДО. 

Игра используется как:  
- Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактических игр в 
соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям.  
- Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, подвижных, 

театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом сюжетных игр.  
- Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр (сюжетно-
ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих 
детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 

 

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ 

Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития подчиняется 
тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но идет значительно 
медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального обучения у данной 
категории детей игра полноценно не развивается. (Е.С. Слепович), поэтому для детей с ЗПР 
обучение игре позиционируется как отдельная коррекционно-развивающая задача.  

Исследования показывают, что несформированность игровой деятельности обусловлена не 

только недостатками интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевыми проблемами, но и 

недостаточным социальным опытом и низким уровнем речевого развития. В отличие от умственно 

отсталых, дети с ЗПР самостоятельно переходят на уровень сюжетно-ролевой игры, хотя это 

происходит позднее, чем у детей в норме. Характер игровой деятельности во многом будет 

определяться вариантом ЗПР и психологической структурой нарушений. Дети с гармоническим 

инфантилизмом проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего реализует в ней свои 

возможности. При ЗПР церебрально-органического генеза игровая деятельность отличается 

качественным своеобразием: определенные трудности возникают на этапе возникновения замысла, 

обеднено содержание детских игр, ролевое поведение недостаточно произвольно, ребенок меньше 

использует предметы-заместители. Игровые объединения неустойчивы, дети мало общаются между 

собой. И все-таки ребенок способен создать замысел игры и воплотить его  
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в деятельности, пусть она и носит примитивный характер. В совместной со взрослым игре ребенок 
чувствует себя более уверенно, такая деятельность привлекает его, стимулирует его собственную 

активность.  
Как правило, совместные игры заменяются играми «рядом», когда дети играют в одном 

игровом пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало общаются между собой, из-за 
личностных особенностей у детей постоянно возникают конфликты. Игровые действия часто не 
связаны в единый сюжет, а представляют собой набор предметных действий бытового плана. В 
игре с трудом возникает замысел, который часто меняется под влиянием импульсивности, 

привлекательности игрушек, которые не относятся к задуманной игре и т.д. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности 
 
- Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

- Развитие у детей интереса к различным видам игр.  
- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  
- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;  
 

 
- формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  
Формы деятельности включают  
  сюжетно-ролевую игру, 

 театрализованные игры и игры - драматизации,  
 дидактические 

игры,подвижные игры. 
 

Главные черты игры: 
 

1. свободная развивающая деятельность; 
 
2. творческий, импровизационный, активный характер; 
 
3. эмоциональная приподнятость деятельности; 
 
4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития. 
 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры. В сюжетно-

ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и специально 
создаваемыхими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или моделируют) деятельность 
взрослых и 

отношения между ними. В такой игре наиболее интенсивно формируются все психические качества 
и особенности личности ребенка.  
Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать условия для 
того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами дети. Каждый вид 
игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию игрового пространства в группе.  
Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего 
обучения,используютсяследующие игры:  
- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и 
т.п.),  
- группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь ленты 
одинаковой длины и одинакового цвета). 
- Составление  целого изображения из частей ( «Составь картинку «, «Пазлы»).  
- Составление «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного 
признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.).  
- Составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных 
объектов (игры «Угадай картинку «, «Найди по схеме «, «Волшебные знаки»).  
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- Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, реализации 
образов воображения (развивающие игры «Сложи узор» , «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и 
другие).  
В игровой деятельности дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться  
к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В случае затруднения ребенку 

следует помочь советом или действием.) Играть самостоятельно в настольно-печатные игры, 

объединяться со сверстниками. Уметь действовать по очереди, по простой схеме и т.п. Дети 
осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня 
получилось правильно – картинка составлен»). Замечать неполное соответствие полученного 

результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться 
над проигравшим сверстником.  

  В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через 
свободнуюдеятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях.  
Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым задач возможны 

только при наличии у детей определенных знаний и представлений, а также соответствующих 
игрушек и атрибутики. В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа начинается 

в старшем возрасте, или у ребенка выявлены более выраженные недостатки развития (когнитивные  
 

 

проблемы, нарушения эмоционально-волевой сферы или формирующейся личности) 
перечисленные направления работы могут проводиться индивидуально и в более старшей период 

развития ребенка. 
 

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности заключается 

в том, что воздействовать следует одновременно по всем направлениям, развивая игру как 
ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку психического развития, развивая 

эмоционально-волевую, познавательную и коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя 

работу по развитию игровой деятельности, следует осуществлять индивидуально-
дифференцированный подход, опираясь на данные диагностического обследования и наблюдений 

за поведением и игрой каждого ребенка и микрогрупп.  
Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики и технологии 

раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999) и предусматривает следующие направления 

 

Формирование сюжетной игры как деятельности  
В связи с тем, что у старших дошкольников с ЗПР различной степени выраженности 

мотивационно-целевой этап, в первую очередь включающий создание замысла игры и путей его 
реализации, – одно из самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу уделяется особое 
внимание. Поскольку, у детей с ЗПР в той или иной снижена потребность в игре, в 
качестве основной встает задача формирования положительного эмоционального отношения к 

игровой деятельности, интереса к сюжетной игре. Как в процессе индивидуального общения с 
ребенком, так и при работе с группой детей задаются эталоны отношений к игре и игрушке. 

Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим умственным 
развитием ребенка и его кругозором. Формирование умения формулировать план-замысел 

сюжетно-ролевой игры и осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, должно включать выработку 
понимать и строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы выработать у детей 

потребность в предварительной организации самостоятельной сюжетной игры, используются те 

виды деятельности, результат которых достаточно нагляден: задания по конструированию, 
изобразительной и речевой деятельности..  

Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм организуются режиссерские игры. 
Дети по ходу развертывания сюжета управляют действиями персонифицированных игрушек, 
проиграв, оние проанализируют и проговаривают сюжет, называют персонажей и их действия. 
Повторно воспроизводят игру.  

Обучение детей элементарному планированию игры сначала проводится на примере простых 
сюжетов (с двумя персонажами, действующими, в одной ситуации). Планирование служит только 
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исходным моментом в играх детей, ее организационным периодом, придавая деятельности 
целенаправленный характер. 

 

Формирование игры как совместной деятельности  
К шестилетнему возрасту сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может рассматриваться 

как совместная деятельность. У большинства дошкольников с ЗПР игра протекает как деятельность 
рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы является ситуация взаимодействия с 
одним общим игровым предметом (например, с мячом). Эти задания позволяют ребенку выделить 
сверстника, как партнера по игре. Для закрепления умений разворачивать сюжетную игру как 

совместную деятельность широко используют игры-драматизации. 
Формирование содержательной стороны игры.Под содержанием игры понимается 
то,чтовыделено ребенком в качестве основного момента в деятельности взрослых, отражаемой в 
игре. Выделяются две основные стадии развития игры ( по Д.Б.Эльконину):  
- на первой стадии основное содержание игры–социальные по своей направленности предметные 
действия, соотносимые с логикой реальных действий;  
- на второй–моделирование социальных отношений между людьми. 

На начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют формированию 
игровых действий, моделирующих логику реальный предметных действий взрослых. Большое 
внимание уделяют формированию обобщенных действий через игровое замещение:  
– взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлагает совершить действия, 
характерные для переименованного предмета;  
– переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же самостоятельно 
воспроизводят и систему действий в соответствии с новым именем предмета. При этом 
осуществляется постепенный переход от сходных по форме предметов ко все более 
различающимся;  
–совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как ребенок 
переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий в соответствии с их 
новыми функциями. 

Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового переименования, так и 
системы совершаемых действий в соответствии с новым названием предмета.  
Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках игрового 
повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе которой взрослый вместе с ребенком 
выбирает картинки, соответствующие тому, о чем говорилось в рассказе. После окончания рассказа 
дети должны «прочесть « символическую запись. 

Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, заложенные в роли, он должен 
выделить отношения между людьми как главное содержание игры, сделать их предметом 
осознания, научиться ориентироваться в субординации ролей, в реализации ролевых отношений по 
правилам, на эту область игры обращают особое внимание. Обучение умению выделять ролевые 
отношения и устанавливать иерархию ролей в сюжетных играх включало три момента:  
− вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж; 

− вычленение основной функции в той или иной ситуации; 

− распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая 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 
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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 порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

в 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 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, потому что получает этот опыт из общения со 
взрослыми и переносит его на других людей. 

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, 
развития.  
При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и 
специалистам важно соблюдать следующие основные требования:  
- Исходя из «Конвенции о правах ребёнка», максимально стремиться к реализации права на 
образование, направленное, прежде всего, на развитие личности, умственных и физических 
способностей детей.  
- Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие родителей или лиц, их 
заменяющих на психолого-педагогическое сопровождение.  
- С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не сравнивать его 
ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе 
развития.  
- Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально представлять 
дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

- Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную этику.  
- 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 
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стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической 
работе.  
- Создавать для ребёнка 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.  
- Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для 
каждого ребёнка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям.  
- умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, 
спокойствия.  
- Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа действия сходные 
условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания 
стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 
 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР 
 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задач по 

взаимодействию с семьями детей, т.к. в специальной поддержке нуждаются не только 
воспитанники, но и их родители. Это связано с тем, что многие родители 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. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 
важнейших задач является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  
АОП ДО обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. 

В основу сотрудничества положено взаимодействие «психолог – педагоги – родитель». 
При этом активная позиция в этой системе принадлежит психологу, который изучает и анализирует 
психологические и личностные особенности развития детей. Психолог не только создает условия 
для развития эмоционально-волевой и познавательной сферы ребенка, но и создает условия для 
сохранения психологического здоровья детей, организует работу по предупреждению 
эмоциональных расстройств, снятию психологического напряжения всех участников коррекционно-
образовательного процесса.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 
действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей.  
 
 

 

Направления взаимодействия с семьей 
 

воспитанников с ОВЗ с ЗПР 

 
 

 

Оказание 

Просветител 

  
 

социально-   
 

правовой ьско- Оказание психолого -  
 

поддержки разъяснитель педагогической поддержки 
 

семьям ная работа с семьям детей с ЗПР  
 

воспитанник родителями   
 

ов    
 

Пропаганда 
Психолого-  Обучение  

педагогическ Психокоррек 
 

психолого - методам и  

ое ционная 
 

педагогическ приемам  

консультиров работа в 
 

их и оказания  

ание по проблемных 
 

специальных специальной  

заявкам ситуациях 
 

знаний помощи  
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родителей 
 

 

  детям  

   
  

 
 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семьям детей с ОВЗ с ЗПР 

Коллективные формы взаимодействия: 

- Общие родительские собрания. 
- Групповые родительские собрания. 
- «День открытых  дверей». 

- Проведение детских праздников и “Досугов”. 
 

Индивидуальные формы работы: 

- Анкетирование и опросы  
-Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 
индивидуальной работы с родителями. 
 

Формы наглядного информационного обеспечения:  
- Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 
выставки размещаются в удобных для родителей 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”).информация о графиках работы 
администрации и специалистов. 
 
- Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 
- Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются 
в форме, доступной для понимания родителями. 

 

Инновационные формы, применяемые в Учреждении: 

- Совместные и семейные проекты различной направленности  
- Опосредованное интернет общение (создание интернет - пространства групп, электронной 
почты для родителей). 
 
 

 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 
 

Главной идеей АОП ДО для детей с ОВЗ с ЗПР является реализация общеобразовательных 

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 Учреждении с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений 

ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции 
недостатков речевого и познавательного развития.  

Общая цель коррекционной работы,как указано в ФГОС ДО–обеспечение 
коррекциинарушений 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, реализуемые программой коррекционной работы с дошкольниками с ЗПР 
Задачи коррекционной работы:  
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 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
 
программы, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения.

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 
деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-
синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических
функций и речи;

 целенаправленная  коррекция  недостатков и трудностей в овладении различными
видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных  
компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 
регуляционного, оценочного.  

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих
егоэтапах;

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 
маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования.
 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого--педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ППк);
 

Алгоритм разработки содержания программы коррекционной работы с детьми с ЗПР и 
ее структурные компоненты 

 

Структурные компоненты коррекционной работы 

 

Диагностический модуль.Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков 
впсихическом 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;  
- 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;  
- преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых средств и связной речи; 
подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- развитие предметной и игровой деятельности, формирование предпосылок к 

учебной деятельности во всех структурных компонентах;  
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой 
и поведенческой сферах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности.  
Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 
вопросыпреемственности в работе педагогов детского сада и школы.  
Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 
профессиональнойкомпетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 
АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с 
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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. 

 

 
Алгоритм отбора содержания коррекционной работы с детьми с задержкой 
психического развития  

Предлагаемый алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-развивающей 
работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой психического 
развития. Процесс коррекционного обучения и воспитания 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. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагаетследующее: 
- 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 деятельности.  
Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, 
начиная с ориентировки в телесном пространстве.  
На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических 
функций. Необходимыми компонентами являются:  
- 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: функций речи и формирование языковых средств. 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности.  
Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 
замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направление 
имеет особую важность.  
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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. Нужно учить ребенка выслушивать инструкцию, адекватно действовать в 

соответствии с инструкцией, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей 
работы, что будет способствовать формированию предпосылок для овладения в последующем 

учебной деятельностью.  
III этап -вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 
достижениюцелевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных 
компонентов психологической готовности к школьному обучению.  
Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного мышления, 
элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и 
систематизации представлений об окружающем мире.  
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 психоречевого 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 важной задачей является стимуляция коммуникативной активности, совершенствование 
речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-
познавательного и внеситуативно-личностного общения.  
Психологическая коррекция предусматривает предупреждение и преодоление недостатков 
вэмоционально-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.  

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для  
формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные 
действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 
стандарты общего начального образования. 
 

Психолого-педагогическая диагностика в как структурный компонент коррекционной 
работы с детьми с задержкой психического развития 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 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).  
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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 ДО. 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. 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 психолого-медико-
педагогической комиссии;  
- 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 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.  

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических 
методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические комплексы Л.А. 
Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л. С. 
Цветковой, Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой и др.  

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.  
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. 

 

Интеграция содержания программы коррекционной работы в образовательные области 
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Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая работа 
пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом индивидуально-
типологических особенностей воспитанников с ЗПР.  

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, 
так (и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, образовательных трудностей и 
недостатков в развитии. 
 

2.6.1. Коррекционно - логопедическая работа 
 

Коррекционно-логопедическая работа проводится в индивидуальной, подгрупповой и 
фронтальной форме. В группе компенсирующей направленности основную коррекционно-
образовательную деятельность по речевому развитию осуществляет учитель-логопед.  

Коррекционно-логопедическая работа проводится в индивидуальной, подгрупповой и 
фронтальной форме. Коррекционная работа учителя – логопеда распределяется на следующие 
этапы: 
 

Организационно – диагностический этап. Задачи: 

 Изучение личности ребенка; 

 Уточнение диагноза при динамическом наблюдении;

 Установление зоны актуального и ближайшего развития;
 Определение потенциальных, компенсаторных возможностей детей с учетом их 
склонностей, интересов и проявившихся способностей;
 Установление режима физической и умственной нагрузки с учетом установленного 
диагноза;

   Выделение формы работы (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная);


 Определение содержания, объема, сложности, темпа прохождения коррекционно - 
развивающей работы с учетом исходного уровня развития детей, их психофизических 
особенностей.

 

Коррекционно – развивающий этап. Задачи: 
 

 Развитие компенсаторных механизмов становления психики, речи,
 практической деятельности дошкольников;


 Исправление дефектов речи, воспитание связной, грамматически правильной
 речи, выработка навыка самоконтроля за правильным звукопроизношением;


   Развитие анализа и синтеза звукового, слогового состава слова;


   Активизация словарного запаса детей и оказание помощи в овладении грамотой;


 Преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной
 сферы, поведения, личностных ориентировок;


   Повышение самостоятельности;


 Воспитание положительных нравственных качеств.
Коррекционно – развивающий этап определяет 2 направления в логопедической работе 

– формирование связной речи и формирование произношения. 

 

Формирование произношения. Формирование элементарных навыков письма и чтения. 
1. Развитие фонематических процессов. Фонематического анализа и синтеза.  
2. Формирование произносительных умений и навыков. Устранение 

дефектного произношения. 
3. Подготовка детей к обучению грамоте. 

 

Формирование связной речи. 

1. Коррекционная работа на лексическом уровне. 
2. Коррекционная работа на синтаксическом уровне. 
3. Развитие связной речи. 

 

Содержание коррекционно - логопедической работы 
Формирование произношения  
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- Развитие психических функций: формирование устойчивости произвольного и 
непроизвольного внимания, памяти, логического мышления, зрительного восприятия; 
расширение познавательной активности. 
- Формирование навыков готовности к занятиям у логопеда.  
- Развитие моторики: общей, мелкой в сочетании с развитием осязательного восприятия. - 
Развитие движений артикуляционного аппарата (подвижность и переключение артикуляционных 
движений).  
- Развитие речевого дыхания. 

- Развитие зрительно- пространственных представлений.  
- Развитие смысловой стороны речи и общих речевых навыков (интонация, сила голоса, темп, 
ударение). 

- Постановка нарушенных звуков и автоматизация.  
- Развитие слухового внимания: целенаправленное восприятие с помощью слуха; различение на 
слух звуков в окружающей действительности; осознанное различение речевых звуков.  
- Развитие фонематических процессов, фонематического анализа и синтеза: дифференциация 
звуков и букв сходных по акустико – артикуляционным признакам; дифференциация оптически 
сходных букв. 
- Выработка навыков самоконтроля за правильной речью. 

- Подготовка к обучению грамоте.  
Формирование связной речи 

Развитие лексико - грамматических средств языка:  
- уточнение, расширение и активизация словаря по темам предметного, глагольного, 
прилагательных, наречий, местоимений и т.д.).  
- формирование обобщающих функций слова (классификация) 
 

 

 

 

- преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов.  
Формирование грамматических категорий  

- образование множественного числа существительных, родительный падеж множественного 
числа;  
- словообразование при помощи приставки;  
- словообразование при помощи суффикса;  
- образование уменьшительно-ласкательных форм существительных;  
- образование прилагательных от существительных (дерево – деревянный);  
- образование сложных слов (самолет – сам летит, лес рубит - лесоруб);  
- практическое усвоение некоторых форм словоизменения (преобразование слов путем замены, 
вставки, перестановки, добавления, увеличения звуков в слоге и слове).  

Развитие связной, грамматически правильной речи:  
- умение ставить и отвечать на поставленные вопросы.  
- согласование словосочетаний (прилагательные с существительными; существительные с 
числительными; притяжательные местоимения с существительными в косвенных падежах, 
предлоги с существительными).  
- составление простых и сложных предложений (по картинке, с опорой на демонстрируемые 
действия, описание предметов, муляжей, игрушек, по опорным словам и т.д.).  
- обучение составлению связного рассказа (повествовательного характера по картинкам; 
заучивание стихотворений, потешек; различные виды пересказа и рассказа с элементами 
творчества; формировать умение излагать мысли, события в логической последовательности; 
развитие самостоятельной развернутой фразовой речи и т.д.). 
 

2.6.2.Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с ЗПР:создание 
условий,способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, обеспечение 
их эмоционального благополучия, эффективное развитие способностей каждого ребёнка.  
Задачи:  
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1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья; 

2. квалифицированная комплексная диагностика возможностей и способностей ребенка;  
3. определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности; 
4. осуществление индивидуально - ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
ТПМПК);  
5. оказание консультативной и методической помощи педагогам, родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья в вопросах развития, охраны и 
укрепления здоровья воспитанников.  
Этапы сопровождения ребёнка педагогом – психологом:  
1.Взаимодействие с медицинским, педагогическим персоналом, собеседование с родителями 
с целью выявления особенностей развития ребёнка; изучение медицинской карты, диагноза.  
2.Индивидуальное обследование ребенка (наблюдение за его поведением на занятиях и во время 

режимных моментов, диагностика познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы). 

индивидуальное обследование, выявления особых потребностей воспитанников с ОВЗ;  
3. Разработка и реализация индивидуального маршрута (индивидуально-ориентированной 
программы) с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 
соответствии с рекомендациями ТПМПК);  
4. создание специальных условий для детей с ОВЗ, соблюдение допустимого уровня нагрузки, 
определяемого индивидуальным маршрутом, для развития возможностей и способностей 
воспитанников;  
5. отслеживание динамики развития детей с ОВЗ.  

При построении психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ предусмотрено 
создание индивидуального образовательного маршрута (индивидуально-ориентированной 
программы).  

 
Психологическое сопровождение педагогом – психологом детей с ОВЗ осуществляется 

по следующим направлениям 
 

№ Направление психологического сопровождения 
 

 

  
 

      
 

1.  Психодиагностика    
 

     
 

    
 

 Цель: получение информации об уровне интеллектуального и личностного развития 
 

 детей с ОВЗ, выявление индивидуальных особенностей. Анализ полученных данных 
 

 позволяет  организовать  целенаправленную  коррекционно-развивающую  работу, 
 

 создать  оптимальные  условия  для  развития  индивидуальных  способностей 
 

 дошкольников.  По  результатам  психодиагностики  психолог разрабатывает 
 

 индивидуальную  систему коррекционных мероприятий для  детей, нуждающихся  в 
 

 специальной работе  по развитию определённых психических процессов, с целью 
 

 развития  их   потенциальных   возможностей;   помогают в планировании 
 

 консультативной работы с педагогами и родителями    
 

 С детьми С родителями  С педагогами 
 

    
 

 - выявление детей, -  диагностика  детско- - анализ образовательной 
 

 испытывающих трудности в родительских отношений деятельности, участие в 
 

 адаптации к - диагностическое психолого-медико- 
 

 образовательной среде и собеседование педагогических  
 

 имеющих проблемы в с родителями для консилиумах ДОУ, 
 

 обучении, общении, выявления особенностей совместная работа со 
 

 социализации; развития ребенка специалистами ДОУ 
 

 - определение причин  - диагностика  
 

 нарушений в обучении,  межличностных отношений 
 

 поведении и в психическом  дошкольников и педагогов 
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 развитии воспитанников;     
 

 -выявление     
 

 индивидуальных     
  



53 

 

 

 психологических              

 личностных особенностей            

 (по запросу педагогов и            

 родителей в течение года);            

 - определение степени             

 психологической              

 готовности воспитанников            

 подготовительных групп к            

 школьному обучению;             

 - оценка межличностных            

 отношений дошкольников            

     Коррекционная и развивающая работа    

2. Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 
 коррекция нарушений психического развития        

  С детьми    С родителями    С педагогами  
         

 - проведение курсов проведение курсов проведение  курсов 

 индивидуальных   и индивидуальных и (или)  индивидуальных   и   (или) 

 групповых коррекционно- групповых    групповых  коррекционно- 

 развивающих занятий с коррекционно-   развивающих занятий с 

 детьми, испытывающими развивающих занятий с педагогами по личностному 

 трудности в обучении, родителями  по развитию, по развитию 

 адаптации, социализации в коррекции детско-  коммуникативных навыков,  

 целях  преодоления родительских         

 трудностей,  развития взаимоотношений        

 навыков и личностных           

 качеств,  укрепления           

 адаптивных ресурсов детей           

 с ОВЗ                

3.     Психологическое консультирование     

 Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание  

 им  психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

 программы воспитания  и развития. Данная  работа  обеспечивает непрерывность  

 специального сопровождения детей с ОВЗ  и их семей по вопросам реализации  

 дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  

 коррекции, развития и социализации         
            

  С детьми    С родителями    С педагогами  

 психолого-педагогическое,  - консультирование по -оказание психологической 

 консультирование детей  проблемам трудностей в помощи в ситуации 

       обучении, развитии, реальных  затруднений, 

       воспитании;    связанных   с 

       - консультирование по образовательным процессом 

       проблемам детско- или влияющих на 

       родительских    эффективность   

       взаимоотношений;   образовательного процесса в 

       - консультирование  по ДОУ;    

       проблемам    - консультирование по 

       адаптации/дезадаптации проблемам межличностного 

       детей;    взаимодействия в 

       - консультирование по образовательном процессе;  

       проблемам    - консультирование по 

       психологической   проблемам    

       готовности ребенка к адаптации/дезадаптации  

       обучению в школе.   детей;    
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4.  Психологическое просвещение и обучение  

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
 администрации  ДОУ  и  родителей,  а  именно: актуализация  и  систематизация 

 имеющихся знаний; повышение уровня психологических знаний; 

 - включение имеющихся знаний в структуру деятельности  

 С детьми С родителями  С педагогами 

 Систематическая  Систематизированное  Систематизированное 

 просветительская работа с психологическое  психологическое  

 воспитанниками в игровой просвещение родителей в  просвещение педагогов  в 

 форме  форме родительских  форме семинаров, 

   собраний, круглых  практикумов, др. форм 

   столов, семинаров –    

   практикумов,    

   тренинговых занятий и    

   пр. с обязательным    

   учетом в тематике    

   возраста детей и    

   актуальности    

   рассматриваемых    

   вопросов для родителей     
5  Психопрофилактика  

 Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

 образовательного процесса   

 С детьми С родителями С педагогами 

 Систематизированная Систематизированная - создание в ДОУ 

 психопрофилактическая психопрофилактическая благоприятного 

 работа с воспитанниками в работа с родителями в психологического климата, 

 форме развивающих форме родительских предполагающего 

 занятий, проведения собраний, круглых эмоциональный комфорт 

 игровых упражнений: столов, семинаров – всех субъектов 

 - На развитие практикумов, образовательных 

 эмоциональной сферы тренинговых занятий, отношений; 

 - На развитие лекций, бесед, с - профилактика и 

 коммуникативной сферы использованием своевременное разрешение 

 - На развитие буклетов, памяток, конфликтов в ДОУ; 

 познавательной сферы рекомендаций, стендовая - систематизированная 

 - На сохранение информация и пр. психопрофилактическая 

 психологического здоровья  работа с педагогами в форме 

   семинаров, тренингов, 

   практикумов, деловых игр, 

   др. форм; 
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2.6.3. Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя 
 

Цель музыкального воспитания: Формирование у детей основ музыкальной культуры, 
как части общей духовной культуры, развитие музыкально-эстетического сознания - эмоций, 
интереса, вкуса, представлений о красоте и введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи:  
1. Создание условий для эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 
здоровья детей;  
2. Формирование основ гармонического развития (слуха, голоса, внимания, движения, чувства 
ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

3. Развитие коммуникативных способностей.  
4. Ознакомление детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме. 
6. Развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности.  
7. Взаимодействие с родителями для обеспечения полноценного развития детей, оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
музыкального воспитания, обучения и развития воспитанников.  

Коррекционные задачи: 
1. Развивать просодическую сторону речи 

2. Развивать внимание к речи 

3. Развивать мелодико – ритмическую сторону речи 

4. Развивать моторику пальцев рук, речевого аппарата 

5. Развивать координацию речи и движений 

6. Развивать речевое дыхание 

7. Развивать пространственную организацию  
8. Формировать благоприятное эмоциональное состояние посредством использования 
релаксационных упражнений и психогимнастики. 
 

 

2.6.4. Коррекционно-развивающая работа инструктора по физической культуре  
В ходе коррекционно-развивающей работы реализуются следующие цели и задачи: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
-Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 
человека  
- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме.  
- Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 
организма человека. 
-Знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  
Формирование физических навыков: 
-Формировать правильную осанку.  
-Развивать пространственную ориентировку во всех видах двигательной 
деятельности -Развивать вестибулярную систему -Развивать моторику глаз, пальцев 
рук, речевого аппарата 
- Развивать произвольные механизмы деятельности 

-Развивать координацию движений через разные виды упражнений 

-Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость  
- Развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками во всех формах организации двигательной 
деятельности. 
Формирование навыков подвижной игры. 

-Развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  
- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 
игры. 

-Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  
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 - Развитие произвольных механизмов деятельности - приучать к выполнению действий по 
сигналу. 

Инструктор  по  физической  культуре  проводит  педагогическую  диагностику,  развивает 
двигательную активность с помощью подвижных игр разной сложности, совершенствует 
моторные навыки, формирует игровые навыки. 

 

2.6.5. Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателей 
 

Коррекционную направленность помимо образовательной деятельности имеет совместная 
деятельность воспитателя с детьми: художественный труд, строительные игры, театральная 
деятельность, сюжетно-ролевые игры и др. 

Формы  Содержание коррекционной работы    
 

коррекционной 
           

 

Старшая группа 
 Подготовительная группа  

работы 
 

 

           
 

Утренняя Коррекция дыхания. Развитие Коррекция дыхания, опорно- 
 

коррекционная слухового внимания, мелкой двигательного аппарата. Элементы 
 

гимнастика моторики рук, двигательной фонетической ритмики. Развитие 
 

 активности, ориентировки в слухового внимания, мелкой моторики, 
 

 пространстве.    пальцев рук, двигательной активности, 
 

      ориентировки в пространстве.  
 

Засыпание под Релаксация: переход от активной Релаксация:   переход   от   активной 
 

музыку деятельности ко сну.   деятельности ко сну.    
 

Пробуждение Выравнивание фаз пробуждения Выравнивание фаз пробуждения детей. 
 

под музыку детей.  Эмоционально- Эмоционально-положительный заряд 
 

 положительный настрой детей детей для дальнейшей деятельности во 
 

 на дальнейшую деятельность во второй половине дня.    
 

 второй половине дня.         
 

Коррекционная Развитие общей и мелкой Развитие  общей и мелкой моторики. 
 

гимнастика моторики. Коррекция  дыхания. Коррекция дыхания.  Элементы 
 

пробуждения Формирования   умения фонетической ритмики. Умение 
 

 ориентироваться в пространстве. ориентироваться в пространстве. 
 

Дидактическая Закрепление  навыков и умений Закрепление  навыков и  умений детей, 
 

игра детей, полученных на полученных на  коррекционных 
 

 коррекционных занятиях. занятиях.      
 

Сюжетно- Формирование   умения Закрепление  умений организовывать  и 
 

ролевая игра поддерживать   игровую поддерживать игровую деятельность. 
 

 деятельность.  Обогащение Обогащение лексики. Развитие связной 
 

 лексики. Формирование связной речи. Развитие коммуникативной 
 

 речи.   Развитие стороны речи.     
 

 коммуникативной стороны речи.       
 

Индивидуальная Закрепление  навыков и   умений Закрепление  навыков и  умений детей, 
 

коррекционная детей, полученных на полученных на  коррекционных 
 

работа по коррекционных занятиях. занятиях.      
 

заданию Артикуляционная  гимнастика. Выполнение упражнений по 
 

логопеда Развитие мелкой моторики. преодолению фонетических нарушений 
 

 Формирование фонетического грамматической стороны речи и связной 
 

 восприятия.   Обогащение речи. Коррекция  звукопроизношения. 
 

 лексики.     Артикуляционная  гимнастика. 
 

      Обогащение лексики.    
 

Индивидуальная Коррекция  и  развитие Развитие  и коррекция  эмоционально- 
 

коррекционная эмоционально-волевойсферы. волевой сферы. Коррекция  и развитие 
 

работа по Формирование  сенсорного внимания, памяти, мышления, 
 

заданию восприятия. Развитие мелкой сенсорного восприятия. Развитие 
 

педагога- моторики.   Развитие познавательной деятельности.  
 

психолога познавательной деятельности.       
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Досуги, Формирование адекватных Развитие эмоционально-волевой сферы. 
праздники, эмоционально-волевых реакций Формирование предпосылок к развитию 

театрализованная и выравнивание   эмоционально- творческого воображения. Развитее 

деятельность волевой сферы. Развитие мелкой мелкой и общей моторики.   

 и общей моторики.        

Прогулка Коррекция  психических Коррекция психических  процессов. 
(подвижные процессов.  Развитие Развитие двигательной активности, 
игры) двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

 коммуникативной стороны речи, ориентировки в  пространстве, 

 ориентировки  в пространстве, эмоционально-волевой сферы.  

 эмоционально-волевой сферы.       

Культурно- Развитие мелкой моторики, Развитие  мелкой  моторики, 
гигиенические внимания, мышления. коммуникативной стороны речи, 

навыки    внимания, мышления    

Трудовая Развитие мелкой моторики. Развитие  мелкой  моторики, 
деятельность Обогащение и активизация коммуникативной стороны речи. 

 словарного запаса.  Обогащение и активизация словарного 

    запаса. Выравнивание психических 

    процессов: анализа, синтеза, внимания, 

    мышления, памяти.    

 

Проводимая в ДОУ работа дает возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной 
программы и их интеграции в образовательном учреждении. 
 

 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

При реализации Программы педагог:  
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать;

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 
«Научи меня, помоги мне сделать это»;

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; — ежедневно планирует образовательные ситуации, 
обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
создает развивающую предметно-пространственную среду;

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей.
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Каждому виду деятельности соответствуют свои формы работы с воспитанниками. 

 

образовательные виды детской формы образовательной деятельности  

области деятельности         

физическое -двигательная, подвижные  игры, игровые  упражнения, спортивные 

развитие -коммуникативная, игры  и  упражнения,  двигательная  активность  на 

 -познавательно- прогулке,  физкультурные  занятия,  гимнастика,  физ. 

 исследовательская, минутки, закаливающие процедуры, физ. праздники и 

 -игровая, досуги,   дни   здоровья,   туристические   прогулки, 

 -музыкально- экскурсии, реализация проектов    

 художественная         

социально- -игровая, игры с правилами, творческие игры, дидактические 

коммуникативное -двигательная, игры, беседы, игровые проблемные ситуации досуги, 

развитие -продуктивная, праздники и развлечения, викторины, 

 -трудовая, индивидуальные и  коллективные  поручения, 

 -познавательно- дежурства   и   коллективный   труд,   изготовление 

 исследовательская, сувениров и подарков, заучивание стихов, слушание и 

 -музыкально- обсуждение  художественных произведений, 

 художественная реализация проектов      

познавательное -познавательно- наблюдения,  экскурсии,  опыты  и  эксперименты, 
развитие исследовательская, решение проблемных ситуаций, коллекционирование, 

 -игровая, викторины,  дидактические  и  развивающие  игры, 

 -двигательная, моделирование,   сооружение   построек,   создание 

 -продуктивная макетов,   изготовление   поделок,   рассматривание 

 (конструктивная), картин  и  иллюстраций,  слушание  и  обсуждение 

 -коммуникативная, художественных   и   музыкальных   произведений, 

 -трудовая, реализация проектов.      

 -музыкально-         

 художественная         

речевое развитие -коммуникативная, беседы;  игровые  проблемные  ситуации;  викторины, 
 -познавательно- творческие,   дидактические   и   подвижные   игры; 

 исследовательская, рассматривание  картин  и  иллюстраций;  слушание 

 -музыкально- художественных    произведений;    составление    и 

 художественная, отгадывание загадок; театрализация, досуги, 

 -игровая, праздники и развлечения; реализация проектов  

 -двигательная,         

 -продуктивная         

художественно- -игровая, рисование, лепка,  аппликация,  слушание, 
эстетическое -двигательная, импровизация,  музыцирование, исполнение, 

развитие -продуктивная, театрализация,  музыкально-дидактические и 

 -коммуникативная, подвижные  игры,  досуги,  праздники,  развлечения, 

 -познавательно- реализация проектов      

 исследовательская,         

 -музыкально-         

 художественная         
 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах  

Совместные с педагогомПедагог  выступает  в  качестве носителя  игрового  опыта, 
коллективные игры предлагает  детям  образцы  исполнения  различных  ролей, 

  обучает   режиссёрской   игре,   позволяющей   проживать 

  любую воображаемую ситуацию  

Чтение художественнойСпособность к сопереживанию, восприятию произведения, 
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 литературы   постижение  его  идейно-духовной  сущности,  видение  его  

    как произведение искусства,  отображающего  

    действительность       

 Мероприятия, связанные сОптимизация  двигательной  деятельности, формирование  

 организованной двигательнойпривычки к здоровому образу жизни     

 деятельностью,   и закаливающие         

 мероприятия            

 Дежурство,  хозяйственно-бытовойСамостоятельная деятельность   в рамках выполнения  

 труд   поручений, соблюдение  принятых в коллективе  правил и  

    обязанностей, формирование полезных навыков и привычек  

 Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль,  

    труд  ребёнка,  направленный  на  уход  за  самим  собой,  

    включающий комплекс культурногигиенических навыков  

 Природоохранный труд  Развивает  наблюдательность,  бережное  и  ответственное  

    отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за  

    растениями в уголке живой природы и др.)   

 Каждому виду детской деятельности соответствуют свои формы работы с воспитанниками, 

 способы, методы и средства реализации в зависимости от возраста     

          

  Подготовительная группа (6-7 лет)  

-Организованная  - становления  -Метод проекта; -Центры детской 

образовательная  основных  -создание ситуации активности; 

деятельность;  компонентов  гуманистической -мини музеи; 

-экскурсии;  школьной  направленности; -художественная 

-кратковременные  готовности:  -создание ситуации литература; 

походы;  развития  сотрудничества; -эмоционально- 

-создание  стремления  -создание ситуации окрашенная 

образовательных  к школьному  практического деятельность; 

ситуаций;  обучению,  выбора; -музыкальные 

-совместные  самостоятельности  -создание ситуации произведения; 

игры, трудовые  и  морального -аудиозаписи 

поручения, уход за  инициативы,  выбора; детских песен, 

животными,  коммуникативных  -создание сказок, рассказов; 

растениями);  умений,  проблемных, -мультимедийные 

-разнообразная  познавательной  практических и презентации; 

игровая деятельность  активности и познавательных -плакаты, - 
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(сюжетно-ролевые, общего ситуаций, иллюстрации; - 
режиссерские, кругозора, -приучение к наглядный материал; 

подвижные,  воображения и положительным -дидактические игры; 

имитационно- творчества, формам -предметы 

театрализованные, социально- общественного рукотворного мира; 

хороводные,  ценностных поведения; -объекты 

музыкальные, ориентаций, -включение в ближайшего 

познавательных); укрепления поисковую окружения; 
-познавательные здоровья; деятельность;  

эвристические -содержательный -разыгрывание  

беседы;  контакт со коммуникативных  

коллекционирование, сверстниками; ситуаций;  

-экспериментирование  и -расширение - инсценирование;  

опыты;  игрового опыта; -беседы с  

-труд в природе; -удовлетворение элементами  

-выставка  ведущих диалога;  

детских  социальных -решение  

работ;  потребностей; Логических задач,  

-трудовые поручения: - содержательное, загадок;  

простые,  разнообразное -приучение к  

эпизодические, общение взрослых с размышлению;  

коллективные и ин- детьми -демонстрация  

дивидуальные; (познавательное, иллюстраций и тд.;  

-совместные  деловое, -просмотр  

действия;  личностное); мультимедийных  

-развивающая -развитие презентаций,  

проблемно - игровая продуктивного видеозаписей  

ситуация;  воображения, сказок;  

-игровая  -Создание у детей -прослушивание  

деятельность; практического аудиозаписей;  

-наблюдения; опыта трудовой -придумывание  

-чтение;  деятельности; простейших  

-дидактические игры; -создание у детей рассказов и сказок;  

-поручения;  практического -рассказывание;  

-продуктивная опыта -напоминание;  

деятельность; коммуникативной -целенаправленное  

-разучивание  деятельности; наблюдение;  

стихотворений, -развитие -создание  

-слушание музыки, - эстетических чувств контрольных  

сказок,  детей; педагогических  

- разнообразные -одобрение; ситуаций;  

подвижные игры, -доброе отношение; -сюрпризные  

игровые задания, -рассматривание моменты и -  

танцевальные объектов; элементы  

движения под -обогащение новизны;  

музыку, хороводные детского игрового -юмор и шутка;  

игры.  опыта; -объяснения, -  

  -индивидуальное пояснения, -  

  общение; указания,  

  -побуждение к -подача команд,  

  эмоциональной распоряжений,  

  отзывчивости. сигналов.  
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Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и воспитанников в ходе 
реализации Программы используются следующие методы и средства 

  

 методы     средства   

Словесные:рассказ,объяснение,беседа, фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 
разъяснение,   поручение,   анализ   ситуаций, пословицы,  былины;поэтические и 

обсуждение, увещевание, работа с книгой.  прозаические  произведения  (стихотворения, 

     литературные  сказки,  рассказы,  повести  и 

     др.); скороговорки, загадки и др.   

Практического обучения:   скороговорки,    стихотворения;музыкально- 

- упражнения: устные, графические, ритмические  движения, этюды- 

двигательные  (для  развития  общей  и  мелкой драматизации;дидактические,   музыкально- 

моторики и трудовые);    дидактические и подвижные игры;различный 

-приучение;    материал  для  продуктивной  и  творческой 

- технические и творческие действия  деятельности     

Проблемного обучения:   рассказы, содержащие проблемный 

- проблемная ситуация;   компонент;  картотека  логических  задач  и 

познавательное проблемное изложение (педагог проблемных  ситуаций;  объекты  и  явления 

ставит  задачу  или  обозначает  проблему  и  в окружающего  мира; различный 

процессе общения даёт алгоритм решения);  дидактический  материал, различные 

- диалогическое проблемное изложение (педагог приборы  и  механизмы  (компас,  барометр, 

ставит  задачу  или  обозначает  проблему,  и  в колбы,  и  т.д.);  оборудование  для  опытно- 

процессе  общения  дети  ведут  поиск  решения экспериментальной  деятельности  с  водой, 

данной проблемы);    светотенью и иными свойствами материалов, 

- неоднозначной ситуации (отсутствие явлениями;  технические  средства  обучения 

однозначного вывода или решения проблемы); (интерактивная доска,мультимедийное 

- экспериментирование,   эвристический или оборудование и др.).   

частично-поисковый метод (дети      

экспериментальным путемзнакомятся с      

различнымиявлениямиилисвойствами;      

проблема   ставится   или   до,   или   после      

эксперимента);         

-    прогнозирование(потенциально-реальной      

ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц);       

- метод интеллектуального штурма (как можно      

больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер      

фантастических)         
 
 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного 
опыта мы выделяем следующие группы методов реализации Программы: 

 

Группа методов   Средства    

методы мотивации и - поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, 

стимулирования развития у эмоциональная  поддержка,  проявление  особого  доверия, 

детей первичных представлений восхищения, повышенного внимания и заботы;  

и  приобретения детьми  опыта -   наказание: замечание, предупреждение, порицание, 

поведения и деятельности  индивидуальный разговор, временное ограничение 

    определённых прав или развлечений;  

    - образовательная ситуация;   

    - игры;    

    - соревнования;    

    - состязания    
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методы  создания  условий  для -  приучение  к  положительным  формам  общественного 

развития у дошкольников поведения; 

первичных   представлений   и - упражнение; 

приобретения детьми опыта -  образовательные  ситуации  (общих  дел,  взаимопомощи, 

поведения и деятельности  взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

    уважения к старшим). 

методы,  способствующие - рассказ взрослого; 
осознанию  дошкольниками - пояснение и разъяснение; 

первичных   представлений   и - беседа; 

опыта поведения и деятельности - чтение художественной литературы; 

    - обсуждение; 

    - рассматривание и обсуждение; 

    - наблюдение 

 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности,заданных 
ФГОС дошкольного образования.  

 Игровая деятельность является ведущейдеятельностью ребенкадошкольного 
возраста.Ворганизованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность 
представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические исюжетно-
дидактические,развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации,игры-инсценировки,и пр.

 Коммуникативная деятельность направлена нарешениезадач,связанныхс 
развитиемсвободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета

 Познавательно-исследовательская деятельность включаетвсебяширокоепознаниедетьми 
объектов живой и неживой природы,предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом),безопасного 
поведения, сенсорное и математическое развитие детей.

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процессслушаниядетьми произведений художественной и познавательной 
литературы,направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи.

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представленаразными 
видамихудожественно-творческой (рисование, лепка) деятельности. Художественно-творческая 
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,развитием 
способности художественного восприятия.

 Музыкальная деятельностьорганизуется в процессе 
музыкальныхзанятий,которыепроводятся музыкальным руководителем в специально 
оборудованном помещении.

 Двигательная деятельность организуетсяв процессе занятий физическойкультурой.
 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики,ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:

-наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;  
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально - практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно - 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад  
к празднику» и пр.). 

 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
 

 Детский досуг - вид деятельности,целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры,развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги физкультурно-

оздоровительного, игрового, музыкального характера.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-

полезныйхарактер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Образовательная Виды деятельности, культурные практики 

область  

Социально- Игровая:   сюжетно-ролевые   игры,режиссѐрские   игры,   игровые 

коммуникативное тренинги,  игра-беседа,  игровые  обучающие  ситуации,  проблемные 

развитие ситуации,  игры-путешествия,  игры-развлечения,  игры-аттракционы, 

 игры-события 

 Коммуникативная 

 Элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой 

 труд 
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    Проектная  деятельность,  простейшие  опыты,  экспериментирование, 

    экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая 

    деятельность       

    Природоохранная практика, акции, природопользование, 

    коллекционирование, сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ  

    Культурно- досуговая деятельность   

 Познавательное  Конструирование   из разного материала,включая   конструкторы, 

 развитие  модули, бумагу, природный и иной материал   

    Проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная 

    практика,  акции,  природопользование,  коллекционирование,  сбор 

    гербариев, моделирование    

    Культурно-досуговая деятельность   

 Речевое развитие Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы  

    Коммуникативная      

    Восприятие художественной литературы   

    Изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) 

    Проектная деятельность    

    Театрализованная      

    Культурно-досуговая деятельность   

 Художественно-  Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка ,аппликация, ручной 

 эстетическое  и художественный труд)    

 развитие  Музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

    движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

    Коммуникативная      

    Двигательная  деятельность  (овладение  основными  движениями)- 

    изобразительная деятельность    

    Проектная деятельность    

    Театрализованная      

    Культурно-досуговая деятельность   

 Физическое  Двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

 развитие  Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры  

    Коммуникативная      

    Проектная деятельность    

    Культурно-досуговая деятельность   
     

 Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практиках 

 Возрастная   Виды    Культурные практики 

 категория   детской деятельности     

 детей          

 Старший  -игровая деятельность, включая  -проектная деятельность;  

 дошкольный  сюжетно-ролевую игру как   -простейшие опыты;  

 возраст  ведущую деятельность детей  -экспериментирование;  

   дошкольного возраста;   -экологические практикумы; 

   -игры с правилами и другие виды  -экологически  

   игры;    ориентированная трудовая 

   -коммуникативная деятельность  деятельность;  

   (общение   и   взаимодействие   со  -природоохранная практика, 

   сверстниками)    -коллекционирование, сбор 

  -восприятие художественной  гербариев, моделирование.  

  литературы и фольклора      
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 
комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 
образовательной среде.  

Для детей (ребенка) с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 
образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 
(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 
социальную адаптацию. Остальные дети группы обучаются по основной образовательной 
программе дошкольного образования.  

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР включают в себя:  
– использование специально разработанных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания; 

– специальных учебных пособий и дидактических материалов;  
– специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 
– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  
Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 
который даёт представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах 
трудностей, возникающих при освоении образовательной программы, раскрывает причину, 
лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 
субъектами сопровождения. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть 
образовательной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 
реализации АООП ДО), материалами, оборудованием, электронными образовательными 
ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует 
требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (с изм. от 04.04.2014).  

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом целей, принципов, 
возрастной и гендерной специфики, возможностей и потребностей участников 
образовательной деятельности и обеспечивает реализацию АОП ДО в полном объеме.  

В соответствии с ФГОС РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:  
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ОВЗ с ЗПР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста с ОВЗ с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
речевого развития; 
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– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

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

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

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

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в Учреждении, для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

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).  
Создание специальной предметно-пространственной среды 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 АОП ДО при проектировании РППС соблюдается 
ряд базовых требований. 
Для содержательного насыщения среды должны быть:  
- средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность 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; 
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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 проектируются на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 
это: природные среды и объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, 
предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, 
предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

 

Предметно-игровая среда 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. 
 
- Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 
расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. 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 проектирую элементы, которые создают ощущение сказочности, игры. 
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 
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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 так же 
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 образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области. В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкально-спортивном зале, группах 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 д.р.) 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.  
С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 

(частично) имеется оборудование инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В группах созданы уголки для снятия психологического напряжения. Предметно-
пространственная среда 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. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-
исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей – книжный уголок, Уголок экспериментирования и др.) Предметно-

пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития 
детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
 

Для реализации АОП ДО имеются отдельные кабинеты для занятий с учителем-
логопедом, педагогом психологом. Оборудование кабинетов осуществляется на основе 
паспорта кабинета. Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или 
мобильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение 
используется для различных целей: 
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- 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 поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АОП ДО;  
– 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. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. 

Основной задачей методического кабинета является создание условий для 

совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в 

вопросах общего дошкольного и специального образования. Методическому кабинету 

принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного 

процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении передового 

педагогического опыта, повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей. Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. 

Накопленный опыт должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе 

методического кабинета под руководством старшего воспитателя создаются различные 

творческие и рабочие группы для решения перспективных и актуальных задач и проектов.  
В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической 

литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических 

разработок; периодические издания. Также в кабинете формируется и располагается 
оперативная информация и выставки. Например: «Идет аттестация «, «Подготовка к 
педсовету «, материалы семинаров-практикумов; план – график повышения квалификации 
педагогов; план аттестации педагогических кадров; передовой педагогический опыт и др.  
Методический кабинет детского сада соответствует всем современным требованиям: 
информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует 
обеспечению мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является 
центром сбора педагогической информации, а также творческой лабораторией. 

АОП ДОдля детей с ОВЗ с ЗПР оставляет за педагогами право самостоятельного 
подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя 
из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом 
особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.  

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет право 
самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на 
основе целей, задач и принципов АООП ДО. 

РППС для детей с с ОВЗ с ЗПР включает: 
 

Спортивное маты напольные, полифункциональные многопрофильные 

оборудование: модульные  комплексы, гимнастические палки  и  гантели, 
 гимнастические скамейки и лесенки, игровые  обручи, мячи 

 надувные  и резиновые  разного размера, различные  коврики и 

 дорожки и т.п.   

Игровое - Оборудование для игр и занятий.  

оборудование - Наборы резиновых, пластиковых  игрушек, совочки, лопатки, 
 ведерки, грабли и т.п.   

 - Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного 
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 и  объемного  конструирования,  конструкторские  наборы  (в 

 зависимости от возраста детей) и т.п.   

 - Оборудование  для  творческих занятий: театральные  ширмы, 

 наборы кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, 

 мольберты, доски и панели для работы с пластилином, формочки 

 для работы с пластилином, клеенчатые фартуки и т.п.  

 - Развивающие  и обучающие  игры, различные  виды домино, 

 головоломок; игры, направленные на развитие интеллектуальных, 

 сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие 

 представлений   об   окружающем   мире,   на   формирование 

 практических и социальных навыков и умений.  

 - Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, 

 для уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор 

 Принцессы» и т.п.    

 - Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, наборы доктора, 

 наборы инструментов, наборы пожарника и полицейского и т.д. 

 - Сборные детские пластмассовые домики, палатки и т.п. 

 - Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и 

 выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, 

 деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

     

Уголки детской - Патриотический уголок;    

деятельности с - Уголок по ОБЖ    

соответствующим - Уголок изодеятельности;    

оборудованием в - Уголок природы;    

группах - Спортивный уголок;    

 - Уголок с музыкальными инструментами;   

 - Уголок по развитию мелкой моторики;   

 - Уголок по познавательному развитию;   

 - Уголок экспериментально исследовательской деятельности; 

 - Уголок художественной литературы;   

 - Логопедический уголок;    

 - Уголок уединения;    

 - Уютный уголок.    

 - Игровые уголки для девочек и мальчиков   

Оборудование - Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

логопедических детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования;  

кабинетов - Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 

 маленькие и средние зеркала по количеству детей;  

 - Зонды логопедические: массажные  и для  постановки звуков;  а 

 также вспомогательные средства для исправления 

 звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки и т.д.); 

 средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя 

 или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

 салфетки, и т.п.    

 -дидактические материалы для обследования и коррекционной 

 работы:     

 - альбомы для  обследования  и коррекции звукопроизношения, 

 слоговой структуры слов;    

 - наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, 

 предлоги, схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для 

 составления предложений, рассказов и т.п.);   

 - дидактические  пособия  по  развитию  словарного  запаса: 

 обобщающие  понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние 
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животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), 
целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-
действия, признаки предметов (качественные, относительные, 
притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 
переносным значением и т.п.  
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи 

по темам: согласование существительных с прилагательными, 

глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; простые и 

сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные 

члены предложения, картинки и с изображением предметов, 

объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами 

и т.д.  
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для 

распространения или уточнения сюжетной линии; -игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и 

уровня речевого развития детей) и т.п.  
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 
ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные 

геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 
лабиринты, эвристические пособия: палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и т.п.  
- дидактические  пособия  по  развитию  моторно-графических  
навыков: наборы для  развития  чувствительности и подвижности 

 

рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, ручки, 
карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.  
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, 

разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, 

объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, 

рабочие тетради, прописи и т.п., а также логопедическая 

документация: индивидуальные речевые карты, тетради для  
индивидуальных логопедических занятий, планирование 

индивидуальной и подгрупповой работы по периодам обучения, 

тетрадь для занятий взаимодействия воспитателя и логопеда, отчет 

логопеда о проделанной работе (в конце учебного года), график и 

тематика проведения родительских собраний.  
Оборудование Демонстрационный материал «Эмоции»   

кабинета Демонстрационный материал «Права ребенка»  

педагога- Демонстрационный материал (картинки) по различным темам 

психолога согласно календарно-тематического планирования в ДОУ.  

 Картотека  игр и упражнений по развитию памяти, внимания, 
 мышления,   мелкой   моторики,   коммуникативных   навыков, 
 эмоциональной сферы    

 Альбомы - игры с  логическими блоками Дьенеша  и палочками 

 Кюизенера    

 Дидактические  игры («Овощи-фрукты»,  «Соседи»,  «Домашние  и 

 дикие животные», «4 лишний», «Город мастеров», «Времена года», 

 «Найди меня»,   «Что сначала, что потом»,  «Четыре сезона», 

 «Животные и их детеныши» и др.)   

 Кубики пластмассовые  и  деревянные, блоки Дьенеша, палочки 

 Кюизенера, мозайки, домино, фрукты и овощи,  куклы, мягкие 
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 игрушки, театральные куклы, пальчиковые куклы, релаксационные 

 игрушки, сортировщики, деревянные  игры на  развитие  мелкой 

 моторики, шнуровки и тд.  

 Групповыеразвивающиеи коррекционно-развивающие 

 программы, конспекты занятий по программам 

 Индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

 программы  

 Методические  материалы  по  психологическому просвещению 

 педагогов и родителей (консультации, буклеты, памятки) 

 Диагностический инструментарий для  работы с  детьми разного 

 возраста  

 Раздаточный  материал  для  индивидуальной  и  групповой 

 коррекционно-развивающей работы  

 Методическая литература  

Пособия для Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

обследования и барабан, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко 

развития и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

слуховых лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки, погремушки. 

функций   

Пособия для Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

обследования и разного размера, счетные  палочки, разрезные  картинки (на  2,3,4 

развития части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 

интеллекта 4-ой лишней), наборы парных картинок для  сравнения, кукла- 

 девочка, кукла-мальчик, мягкие игрушки, серии сюжетных 

 картинок, альбомы с заданиями на определение уровня логического 

 мышления и иной диагностический материал 

Пособия для Азбука, разрезная азбука, букварь.  

обследования и Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

развития Символыдлясоставлениякартинно-графическойсхемы 

фонематических предложений.  

процессов, Символы простых и сложных предлогов.  

формирования Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

навыков буквенный конструктор, которые можно раскрасить, вырезать по 

обучения контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из 

грамоте, проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

грамматических Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной 

конструкций сложности.  

 Дидактические  игры в соответствии с  разделами коррекционно- 

 развивающей работы с детьми с ТНР.  
 
 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  
Учреждение  укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч.  руководящими,  

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками.  

Реализация АОП для ребенка с ЗПР ДО осуществляется: воспитателями, младшими 
воспитателем в группе компенсирующего вида, специалистами: педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, музыкальным руководителем, педагогом дополнительного 
образования.  

Учреждение полностью укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 
расписанием. Административно-управленческие кадры –1чел. (заведующий). 
Педагогическую деятельность осуществляют 17 педагогов: 1 – старший воспитатель, 4 
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специалиста (музыкальный руководитель, инструктор ФИЗО,  педагог дополнительного 
образования, учитель-логопед, педагог – психолог (внутренний совместитель)) и 12 
воспитателей.  

Современные требования к уровню дошкольного образования определяют 

необходимость непрерывного совершенствования и обновления знаний, поэтому педагоги 

детского сада активно повышают свой профессиональный уровень. Курсовая подготовка 

педагогических кадров проводилась в соответствии с планом. Педагоги своевременно 

проходят курсовую подготовку. Аттестация педагогических кадров также способствует 

повышению уровня профессионального мастерства и творческой заинтересованности всех 

педагогов. Самообразование педагогов проводится как специально организованная 

целенаправленная деятельность, все педагоги работают по индивидуальному плану. Изучают 

методическую литературу, составляют каталог, пополняют портфолио методическим 

материалом, своими наработками. Все педагоги и специалисты принимают активное участие 

в работе городских методических объединений, благодаря которым выросла 

профессиональная компетенция педагогов в вопросах воспитательно-образовательного 

процесса. 
 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
Учреждение  обеспечивает материально-технические  условия, позволяющие  достичь 

обозначенных целей и задач, в т. ч.:  
- осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- использует в образовательном процессе современные образовательные технологии 
(в т. ч. игровые, коммуникативные, здоровьесберегающие технологии, технологии проектной 
деятельности, личностно-ориентированные технологии, технологии исследовательской 
деятельности, информационно-коммуникационные технологии, технологии портфолио 

дошкольника и воспитателя, культурные практики социализации детей);  
- обновляет содержание АОП ДО, методики и технологий ее реализации в соответствии  

с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 
(законных представителей) с учетом особенностей развития воспитанников с ОВЗ с ТНР;  

- обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  
- эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 
рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования. 

В Учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

 Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения АОП 
для ребенка с ЗПР ДО;

 Выполнение Организацией требований Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов:

- к условиям размещения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность,  

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
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- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  
    В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека № 

42.06.03.000.М.00145.06.07 от 08.06.2019 г. МБДОУ "ДСКВ № 35 "Звездочка" соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольного образовательного учреждения".    
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учреждение учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития.  
Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы;  
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка  
с участием взрослых и других детей;  
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
дошкольного возраста в соответствии с приказом ДОиН КО от 13.11.2014 № 2032 
«Методические рекомендации по минимальной оснащенности образовательного процесса и 
оборудования в дошкольных образовательных организациях Кемеровской области».  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 
задании Учреждения  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного общего образования в Учреждении осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти Кемеровской области и 
Юргинского городского округа.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 
игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 
осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 
учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования). 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 
Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:   
- Подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин. В неделю. 
Продолжительность организованной образовательной деятельности:  
- 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 подготовительной к 

школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. Непосредственно образовательная 

деятельность для детей  старшего дошкольного возраста может проводиться во второй половине 

дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от 

возраста. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 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 

отрегулировано сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики 

утомления детей. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

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

на образовательную деятельность.  
Программа предусматривает планирование образовательной деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой АОП для ребенка с ЗПР ДО, условий образовательной деятельности, 
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 
педагогов.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты психолого-

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 
развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности Учреждения направлено на совершенствование его 
деятельности.  

На учебный год в Учреждении составляется и утверждается Учебный план и Календарный 
учебный график. В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно 
образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная 
деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе). Занятия 
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, 
отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

В основе планирования образовательной деятельности в группах лежит календарно-

тематическое планирование. Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
Организационной основой реализации тематического принципа построения программы 

являются примерные темы, которые ориентированы на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
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способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 5 неделя  

  СЕНТЯБРЬ      

ОБЖ  (основы До свидания Наш любимый  Деревья,    

безопасности лето, детский сад  кустарники    

жизнедеятельности) здравствуй,       

 детский сад!       

  ОКТЯБРЬ      
       

Осень Лес, Ягоды  Сад,   

(признаки) грибы   фрукты   

  НОЯБРЬ      

Огород, Человек, Одежда,  Мир птиц Домашние  

овощи части тела обувь,  

(зимующие 

птицы) животные и  

  головные уборы    птицы  

  ДЕКАБРЬ      

Дикие животные, Животные Зима  Новогодний   

подготовка к зиме Севера (признаки)  праздник   

        

  ЯНВАРЬ      

 Зимние игры и Продукты питания  Посуда Мебель,  

 забавы     электроприборы  

        

  ФЕВРАЛЬ      

Каникулы Транспорт День защитника  Профессии,   

 ПДД Отечества  инструменты   

        

  МАРТ      

Семья Весна Мир птиц  Мой дом, город,   

8 Марта (признаки) (перелётные птицы) страна, край   

        

  АПРЕЛЬ      

Мир рек, морей, Космос Цветы, растения  Животные жарких ЗОЖ  

океанов    стран (здоровый образ  

      жизни)  

  МАЙ      

Наша Родина. Насекомые Лето  Вот какие мы   

День Победы  (признаки)  большие!   

       

Одной теме уделяется не менее одной недели.    Тема отражаетсяв    подборе    материалов,  
находящихся в группе и уголках развития.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических условий  
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для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 
 

3.7. Режим дня и распорядок  

 

Режим и распорядок дня составлен с расчётом на 12 часовое пребывание ребёнка в ДОУ,  
установлен с учётом условий реализации Программы, потребностей участников 
образовательных отношений, особенностей реализуемых вариативных образовательных 

программ, программ дополнительного образования дошкольников, а также санитарно-
эпидемиологических требований.  
При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду имеется 
два сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому. 

 

              Распорядок дня МБДОУ «ДСКВ № 35 «Звездочка»  

группы компенсирующей направленности (холодный период года)  

 Подготовительная 

Режимные моменты   

   

Утренний приём, осмотр 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.06 

Самостоятельная деятельность 8.06 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Игровая  и самостоятельная деятельность, 10.00 -11.00 

совместная деятельность воспитателя с детьми   

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 -12.15 

Самостоятельная деятельность 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 -15.00 

Постепенный подъём, гигиенические, 15.00 -15.05 

оздоровительные  процедуры   

Подготовка к полднику,   полдник 15.05 -15.15 

Игровая  и самостоятельная деятельность, 15.15 -16.50 

совместная деятельность воспитателя с детьми   

Подготовка к ужину,  ужин 16.50 -17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 17.10 -19.00 
 
 

Распорядок дня МБДОУ «ДСКВ № 35 «Звездочка» группы компенсирующей 

направленности (теплый период года)  

 Режимные моменты  Подготовительная 

Приём детей на улице, осмотр, игры  07.00-08.00 

Утренняя зарядка    08.00-08.05 
   

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.05-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак   08.25-08.40 

Игры,   самостоятельная деятельность, подготовка 

08.40-09.20 к прогулке     

Прогулка (подгрупповая, индивидуальная, 09.20-12.00 

кружковая   работа,   игры,   наблюдения,   труд,   

воздушные ванны)      

Возвращение с прогулки. Игры.   12.00-12.25 



78 

 

Подготовка к обеду. Обед 

 

   12.25-12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

  12.55-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные, 15.00-15.05 

закаливающие  процедуры      

Подготовка к полднику. Полдник 

 

  15.05-15.15 

Прогулка,   игры,   самостоятельная   деятельность 

15.15-16.50 детей     

Подготовка к ужину. Ужин  

 

  16.50-17.10 
   

Подготовкакпрогулке,прогулка(игры, 17.10- 19.00 

самостоятельная  деятельность  на  прогулке),  уход 

 домой     
 
 

 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
    В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в АОП для ребенка с ЗПР ДО включен раздел, 

посвящѐнный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 
культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребѐнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует умению 
занимать себя.  

Организационной основой реализации тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к явлениям 
нравственнойжизни ребенка, окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным 

для семьи, общества и государства праздничным событиям, событиям,формирующим чувство 

гражданскойпринадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День 
защитника Отечества и др.), сезонным явлениям,народной культуре и традициям.  
Каникулы в детском саду проводят в соответствии с СанПиН в первую неделю февраля 1 раз в 

год.  
В последнюю неделю апреля проводятся Дни творчества – Дни открытых дверей. 

Традиционные праздники Традиционные развлечения 

"Осенины" "День знаний" 

"Новый год" «День матери» 

"День защитника отечества" "Рождество" 

"Международный женский день" "Масленица" 

"День здоровья" "Юморина" 

«День Победы» "День Земли" 

"Выпуск в школу" "День защиты детей" 
 

В  группе компенсирующей направленности есть свои добрые обычаи и традиции. Введение в 

режим дня групп традиций и обычаев позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, 
с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Традиции помогают снять монотонность 

детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. 

 

Пример описания традиций в группе 

 

Название Содержание Время проведения 

традиции   

«Круг общения» В «круге» дети учатся думать, Ежедневно утром 
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 рассуждать, высказывать своѐ мнение.  

«Каравай в кругу Дети водят каравай с  обязательным В день рождения  каждого 

друзей» вручением подарка ребѐнка 

 

 

Формы проведения досуговой деятельности 

Праздники и  Спортивные   

развлечения Выставки досуги Познавательные Творческие 

 Проводятся совместно с родителями  

Праздники различной Детского Соревнования Флешмобы Проекты 

календарной творчества Весѐлые страты Акции Мастерские 

тематики Совместного Олимпиады Экскурсии Клубы 

 творчества Парады Походы  

 взрослых и детей  Сюжетно-игровые  
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы включают: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 
 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с  «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования  к  персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации  работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным  врачом  Российской  Федерации  30  мая  2003  г.)  (Зарегистрировано  в  Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

           7.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). 
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8.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

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). 
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Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 
 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М., 2001г. 
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             Шевченко С.Г. Программа по подготовке к школе детей с задержкой психического 

развития: старший дошкольный возраст, 2004. 
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Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 
 
лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
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Краткая презентация АОП ДО для ребенка с ЗПР 
 

Адаптированная  образовательная программа для ребенка с ЗПР рассчитана на 

ребенка от 6 до 7 лет, имеющего особые образовательные потребности.   

Программа формируется как Программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития  личности детей дошкольного 

возраста   и определяет   комплекс основных характеристик дошкольного образования  
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования).  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 
раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 
систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
(коррекционную программу).  

АОП ДО для ребенка с ЗПР предполагает:  
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 6-7лет с 

учетом особенностей познавательного развития, различных нарушений и сопутствующих 
проявлений;  

- дополнение  содержательного  раздела  направлениями  коррекционно-развивающей 

 

работы, способствующей квалифицированной коррекции нарушений познавательного 
развития;  

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 
необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной 
деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 
распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 
нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.  

АОП ДОдля ребенка с ЗПР опирается на использование специальных методов, 
привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью 
или частично), специальных методических пособий и дидактических материалов.  

В организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-
техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  
и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-
пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 
кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий описаны 
особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей 
дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанника в Учреждении.  
Используемые программы:  

- Примерная адаптированная основная программа дошкольного образования детей с задержкой 
психического развития (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17).  
- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Шевченко С.Г.; кн. 1,2. 
Допущено Министерством образования Российской Федерации. – М.: Школьная пресса, 
2007г. 
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Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания 
и обучения ребенка с ЗПР предусматривает соблюдение следующих условий:  

- Наличие  в  учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

с ЗПР.  
- Построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей, обеспечивающего 

коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности (познавательно-

исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной); 
- Использование специальных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, 
экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 
делает, познает, с чем играет и взаимодействует;  

- Взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 
просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с 
ОВЗ с ЗПР);  

- Проведение оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для 
организации занятий, игр, других видов деятельности детей.  

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти образовательных 
областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 
и физическое развитие воспитанников. Конкретное содержание образовательных областей 
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 
реализовываться в разнообразных видах деятельности.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  
Основными формами работы в работе с детьми с ОВЗ и их родителями: консультативно-

рекомендательная, лекционно-просветительская; практические занятия для родителей; 
организация мастер-классов, индивидуальные занятия с родителями и их ребенком, 
подгрупповые занятия, открытые фронтальные и подгрупповые - индивидуальные занятия. 
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Приложение 1 

 

Портфолио дошкольника 

 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе указываются фамилия и имя ребенка,дата 
егорождения, дата начала портфолио.  

Раздел 2 «Вот так я расту!». В раздел вносятся вес и рост при рождении 

иантропометрические данные ребенка ежегодно в начале и конце учебного года.  
Раздел 3 «Копилка творческих работ». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка(рисунки, рассказы, книги-самоделки).  
Раздел 4 «Копилка достижений». В разделе фиксируются грамоты,дипломы(от 

различныхорганизаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).  
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Приложение 2 

 

Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ с ЗПР  
Фамилия, имя________________________________________________________ 

Дата рождения________________группа №____ МБДОУ «ДСКВ № 35 «Звездочка». 

 

Настоящий индивидуальный образовательный маршрут построен в соответствии с 
нормативными документами РФ. Индивидуальный образовательный маршрут построен с 
учетом особенностей психофизического развития ребенка с ОВЗ с ЗПР, индивидуальных 
возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Результаты психолого-педагогической оценки индивидуального развития ребенка  
________________________________ учебный год 

 Образовательные области Уровень развития 

  начало конец 

  учебного года учебного года 

 Социально-коммуникативное развитие   

 Познавательное развитие   

 Речевое развитие   

 Художественно-эстетическое развитие   

 Физическое развитие   

Проблемные области развития (в чем испытывает затруднения): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Цель индивидуального образовательного маршрута: Создание 
условий,способствующихмаксимальному раскрытию потенциала детской личности на основе 
индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, построение индивидуальной 
траектории образовательной работы  
Задачи:  

- Создать благоприятную предметно-развивающую среду для всестороннего 
развития ребенка с ОВЗ;  

- Способствовать развитию 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
Методы оценки результативности индивидуального образовательного 

маршрутаДляпостроения индивидуального образовательного маршрута в течение 
учебного года  
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проводится оценка индивидуального развития ребенка, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 
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Оценка индивидуального развития осуществляется в форме регулярных наблюдений 
педагога за ребенком в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 
работы с ним (через наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 
детском саду, через организованные наблюдения, анализ продуктов детской деятельности, 
через дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры-беседы, прогулки и т.д.).  

В конце учебного года проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец 
учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные 
обсуждаются, интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и 
пути их оптимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 
образовательного процесса на новый учебный год.   
Содержание индивидуальной работы педагога с ребенком в _______________ учебном  

году Сентябрь 

 

Октябрь  
 

Ноябрь  
 

Декабрь  
 

Январь  
 

Февраль  
 

Март  
 

Апрель  
 

Май  
 

Работа с 

родителями  
 
 
 
 

 

Динамика развития ребенка с ОВЗ с ЗПР на конец учебного года  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
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Приложение 3  
Модель взаимодействия специалистов в условиях ДОУ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 Педагог-психолог 

 

 Тренировка уверенного 
 

 поведения, развитие 
 

 психических процессов, 
 

 коррекция нарушенных 
 

 функций, положительный 
 

Учитель-логопед эмоциональный настрой 
 

  
 

Коррекционно-развивающая   
 

работа, развитие речи,   
 

постановка речевого   
 

дыхания, логопедизация   
 

режимных моментов и   
 

занятий, практическое   
 

овладение навыками   
 

словообразования и   
 

словоизменения   
 

   
 

 

Воспитатели  ребенок  

Обучение и закрепление  
 

знаний, умений,   
 

обеспечение режимных   
 

моментов, проведение  

с ОВЗ 

 

 
 

занятий, развитие моторики,  
 

работа по заданию учителя-  
 

логопеда, педагога-  
 

психолога   
 

 
 
 
 
 
 

 
Семья  

общее психическое 
состояние ребенка, 

воспитание нравственных 
качеств, выполнение 

заданий логопеда 
 
 

Медицинский персонал  
Медицинское обследование 

детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Музыкальный 
руководитель  

Музыкотерапия, дыхание, 
чувство ритма, коррекция 

движений, общая моторика 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инструктор по 

физической культуре  
Коррекция движения, общая 

моторика, дыхание 
 
 
 
 
 
 
 

 
Старший воспитатель 

Организация и 
координация 

развивающей работы, 
обеспечение режимных 

моментов, занятия, 
проведение педсоветов, 

обучение персонала 



90 

 

98 


