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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана  для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

Ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - физическое лицо, 

имеющее недостатки в психофизическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста, имеющих задержку психического развития (ЗПР) и представ-

ляет собой коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую создание оптимальных 

условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление.  

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупрежде-

ние вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и 

умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной 

школе. Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса 

коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента, а также — реализации общеобразовательных задач дошкольного образо-

вания с включением синхронного выравнивания психического и речевого развития детей. 

Рабочая программа ориентирована на воспитанников с 3до 7 (8) лет. 

Рабочая программа разработана учителем – дефектологом для группы детей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья) в соответствии с требованиями основных норматив-

ных документов: 

‒ Федеральный закон от 29 декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального за-

кона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-    Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минипро-

свещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 

2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874, зарегистрировано Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 
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(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано 

в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28сентября 

2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573); 

‒ Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / 

О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образова-

ния и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования» 

‒ Устав МБДОУ «Детский сад № 90 комбинированного вида» 

‒ Программа развития МБДОУ «Детский сад № 90 комбинированного вида» 

‒ Муниципальные и локальные документы. 

-  Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. От 06.04.2021) "Об утвер-

ждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность». 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09. 2019 № Р-93 «Об утверждении при-

мерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации». 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 90 комбинированного вида», утвержденно-

го приказом  №109 от 30.12.2019г. 

Примерная адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (Под ред. Л. В. Лопатиной) 

 При составлении рабочей программы использовались рекомендации следующих методи-

ческих пособий: 

 «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (с про-

блемами в развитии)» Л.Б. Баряевой 

 Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по пре-

одолению общего недоразвития речи у детей»;  

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недо-

развития у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Е. А. Логи-

новой; 

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

дошкольный возраст» С.Г. Шевченко. 

 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие лич-

ности детей дошкольного возраста с  задержкой психического здоровья (ЗПР) в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уров-

ня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям до-

школьного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и ФАОП ДО и обеспечивает:  
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‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 

его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориенти-

рованного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям рос-

сийского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю 

и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обуче-

ния детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены вы-

бранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциаль-

ные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, клима-

тических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориенти-

рованные на потребность детей и их родителей. Объем обязательной части Программы со-

ставляет не менее 60% от ее общего объема (прописана основным шрифтом); части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, не более 40% (прописана курсивом). 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе кото-

рой: 

‒ реализация Программы воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для детей группы ЗПР, 

‒ учебный план (часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 

‒ календарный учебный график (часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 

‒ календарный план воспитательной работы. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
 Рабочая программа учителя-дефектолога является структурной единицей образователь-

ной программы дошкольного образования (далее – Программа).  

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», пункта 1 раздела 1 ФОП ДО и пункта 10 раздела 1 ФАОП ДО целями 

Программы являются разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возрас-

та уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образователь-

ных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде все-

го, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, со-

зидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедли-

вость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемствен-

ность поколений, единство народов России. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-

ных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
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Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, опре-

деляемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и каче-

ственного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 

1.1.1 ФОП ДО, п.10.2 ФАОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых ре-

зультатов освоения адаптированной образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценно-

стям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граж-

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

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимо-

помощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство наро-

дов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему ми-

ру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка с 

ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребѐнка с ОВЗ как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и ос-

нов патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребѐнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ОВЗ; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и до-

статочного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего обра-

зования. 

12) Коррекция недостатков психического и речевого развития обучающихся с ОВЗ. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования Программа построена на следующих принципах: 

1. Принцип учѐта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех пере-

численных в Стандарте видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для 

каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со взрослым до 

предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа учиты-

вает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и 

образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами;  

3. Принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 

развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

4. Принцип интеграции и единства обучения и воспитания: Программа отражает взаимо-

связь развития различных сторон личности ребенка. 

5. Принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах до-

школьного детства и при переходе на уровень начального общего образования: Программа реа-

лизует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно 

уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства раз-

вития ребенка образовательной организации и семьи; 

6. Принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным предста-

вителям) детей дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) с целью создания единого/общего пространства развития ребен-

ка; 

7. Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности  

не допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред физи-

ческому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополу-

чию.  

8. Признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний; построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего обра-

зования, становится субъектом образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы части, формируемой  

участниками образовательных отношений 

 

Специфические принципы к формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и ком-

пенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, 

а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и 

обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У обу-

чающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки позна-

вательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекцион-

ной работы должны отличаться. 
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3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, 

и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эф-

фективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа си-

стемного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные 

специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются досто-

верные 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 Организации силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в 

том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психо-

логическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных вос-

питателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная пси-

холого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего онтоге-

неза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное раз-

витие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского созна-

ния, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За 

счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР 

находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятель-

ности, 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 -выстраиваются как уровне-

вые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельно-

сти, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания бла-

гоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполага-

ет организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Коррекци-

онный образовательный процесс организуется на наглядно действенной основе. Обучающихся 

с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, техноло-

гических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, от-

личается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реали-

зации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности разви-

тия и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс обра-

зовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приоб-

ретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 
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процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических ра-

ботников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его акту-

ального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ори-

ентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образова-

тельную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их достиже-

ния, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучаю-

щихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представите-

лей). 

 Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО, ФОП ДО и ФАОП ДО, предъявляе-

мых к структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне до-

школьного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах об-

щения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиоло-

гических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной со-

циализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и 

планируемые результаты освоения Программы). 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей  

Программы характеристики. 

 

Дети с задержкой психического развития представляю собой неоднородную группу. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими за-

болеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с органи-

ческой недостаточностью центральной нервной системы резидуального или генетического ха-

рактера (Ю. Г. Демьянов, В. В. Лебединский и др.).  

Выделены следующие типы ЗПР: 

 по типу конституционального (гармонического) психического и психофизического инфанти-

лизма;  

 соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении и инфантилизма);  

 психогенного происхождения (патологическое развитие личности по невротическому типу, 

психогенная инфантилизация);  

 церебрально-органического генеза (К. С. Лебединская).  

ЗПР — это психолого-педагогическое определение одного из распространенных откло-

нений в психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной» форме дизонтогенеза, 

для которой характерен замедленный темп созревания психических структур. Данная популя-

ция детей отличается гетерохронностью проявлений отклонений в развитии, различной степе-

нью их выраженности, а также разным прогнозом последствий.  

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с со-

хранными. Отмечается, что парциальная дефицитарность высших психических функций часто 

сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. В одних случаях у детей стра-

дает работоспособность, в других — произвольность в организации деятельности, в третьих — 
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мотивация познавательной деятельности и т. д. Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное 

нарушение, при котором страдают разные компоненты психической и физической деятельно-

сти.  

При ЗПР могут наблюдаться первичные нарушения как отдельных структур коры голов-

ного мозга, так и в различных сочетаниях. При этом глубина и степень повреждений и незрело-

сти структур может быть различной. Именно этим и определяется многообразие психических 

проявлений, встречающихся у детей с ЗПР. Разнообразные вторичные наслоения еще более 

усиливают внутригрупповые различия. У детей с ЗПР отмечаются различные этиопатогенети-

ческие варианты, при которых ведущими причинообразующими факторами могут быть:  

 низкий темп психической активности (корковая незрелость);  

 дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); 

 вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости или 

вследствие ослабленности самой вегетативной системы на фоне социальных, экологических, 

биологических причин);  

 вегетативная незрелость (как биологическая ослабленность организма); энергетическое ис-

тощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др.  

Определение «задержка психического развития» используется также для характеристики 

отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В этом случае в качестве 

причин задержки психического развития выделяются культурная депривация и неблагоприят-

ные условия воспитания.  

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции: 

нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, недостаточностью 

кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. Имеются указания на ге-

нетическую обусловленность возникновения у детей нарушений отдельных корковых функций 

и инфантильных черт поведения. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в 

замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают огра-

ниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недо-

статочную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, 

преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, соци-

альной и коммуникативной компетентности.  

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм): на первый план в структуре нарушения высту-

пают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны аффективность 

поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п. Инфантильность психики ребенка часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобла-

данием эмоциональных реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а 

не к игре-отношению, эта деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от учеб-

ной, даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную адапта-

цию. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики сочетается с суб-

тильным, гармоничным телосложением. При психофизическом инфантилизме поведение и 

личностные качества ребенка характеризуются специфическими особенностями. Этим детям 

рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими средствами.  

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно обуслов-

ленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, зрительной и слу-

ховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования межанализаторных навыков, 

таких как рисование, счет, письмо, чтение и др.  

Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с хрониче-

скими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. Именно эти 

причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций детей, замедляют 

формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на формировании предмет-

но-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР Соматогенного типа харак-

терны явления стойкой физической и психической астении, что приводит к снижению работо-
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способности и формированию таких черт личности, как робость, боязливость, тревожность. Ес-

ли дети с ЗПР данного генеза воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них неред-

ко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной не-

зрелости, что вместе со снижением работоспособности и повышенной утомляемостью не поз-

воляет ребенку достичь возрастного уровня развития.  

Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении и 

длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и неврозоподобным нару-

шениям, патологическому развитию личности (К. С. Лебединская). В данном случае на первый 

план выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособности, не-

сформированность произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с тру-

дом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них отме-

чаются нарушения взаимоотношений с окружающем миром: не сформированы навыки общения 

со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой или малознакомой 

обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не 

носят органического характера, причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не 

научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в 

детских домах, в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном плане семьях и т. п.), дети 

- беспризорники.  

Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны вы-

раженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что при 

данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда 

психических функций. В зависимости от их соотношения выделяются две категории детей:  

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического инфан-

тилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются несформированность эмоцио-

нально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познавательной деятель-

ности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается недоста-

точная сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических функций, 

ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей;  

2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями кор-

ковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные наруше-

ния, нарушения регуляции в области программирования и контроля познавательной деятель-

ности.  

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельно-

сти: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено контроля и звено 

программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками всеми 

видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, продуктивной, познава-

тельной, речевой), а в школьном возрасте — учебной. Дети не проявляют устойчивого интере-

са, их деятельность недостаточно целенаправлена, поведение импульсивно. 

В 2023-2024 учебном году Детский сад посещают дети в возрасте с 3 лет до 7 лет: дети с 

задержкой психического развития. Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому они 

очень разнообразны по своим психическим проявлениям, но мало изучены с точки зрения воз-

растной дифференциации. В связи с этим на основе имеющихся данных и опыта собственных 

наблюдений, в рамках настоящей Программы представлена характеристика развития детей 

лишь трех возрастных групп: младшего (3-4 года), среднего (4-5 лет) и старшего (5-7 лет) до-

школьного возраста. 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

с задержкой психического развития. 

 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 
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Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляют-

сяособенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами-

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности-

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, мотор-

наянеловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 

чрезмерновысокую хаотичную двигательную активность. Дети с ЗПР двигаются болеесвобод-

но, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню двигательного развитиянор-

мально развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении в пространстве все дети 

неумеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что не-

редкоприводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного выпол-

нениядействий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Од-

нако, какправило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладо-

ни ипальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения до-

школьникамис интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсут-

ствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), 

у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивномвза-

имодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаи-

модействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации посте-

пенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно 

идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной 

деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. Побуждаемые педаго-

гом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и 

непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях изанятиях физкульту-

рой. 

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего бы-

вают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они 

редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по пово-

ду игры или совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко 

всему происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются само-

стоятельно предложить свою помощь. Практически все неорганизованны. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки самооб-

служивания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не вла-

деют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. 

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес 

к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность действо-

вать сними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное повторение од-

них и тех же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоя-

тельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но преимущественно адек-

ватны, дети с легкой умственной отсталостью действуют с игрушками без учета их функцио-

нального назначения. 

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, 

к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприя-

тие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность, фрагментарность, малый 

объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая дифференцированность ине-

самостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают 

названия предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и 

не стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время 
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остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов 

на пол и т.п.). 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к грубому недоразвитию речи и всех еѐ функций у детей с интеллектуальной недоста-

точностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, 

которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной отста-

лостью четвертого-пятого года жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых выска-

зываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно 

активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, 

контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопро-

вождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего характе-

ра в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько 

выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия). 

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, 

движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 

отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях неполно-

ценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. 

Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они очень часто 

не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, 

когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования 

вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к 

процессу решения задачи. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, 

ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнении 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движе-

ний частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а 

стремление к ее удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих детей 

с задержкой психического развития и у отдельных с легкой умственной отсталостью появляется 

внеситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных ре-

акций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять 

собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижа-

ется частота полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять стремле-

ние заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с люби-

мыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают 

вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить 

терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. Суще-

ственно обогащаются представления: дети знают относительно большое количество предметов, 

их функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их познавать 

и использовать. Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют эле-

ментарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в 

элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-

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

взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют не-

которыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или самостоя-

тельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу 

решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по подража-

нию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, 

хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоя-

тельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала 

предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его эмоцио-

нальное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В изобрази-

тельной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-

двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых 

действий и их результатов. 

 

1.1.5.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики части, форми-

руемой участниками образовательных отношений 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (за-

конные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности детского сада; 

‒ климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется неравномерно во всех видах психи-

ческой деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышле-

ния и эмоционально-волевой сферы детей группы с ЗПР. 

 Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фраг-

ментарно, выделяя лишь отдельные признаки. 

 Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не вы-

деляют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). 

Затруднѐн процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные струк-

турные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали.  

   Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировки во времени и пространстве. Отме-

чается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

    У детей с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, они касаются всех видов запомина-

ния: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Они распростра-

няются на запоминание как наглядного, так и (особенно) устного материала. 



15 
 

    Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслитель-

ной деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере интеллекту-

альными операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной деятельно-

сти.  

   Отличается от нормы речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может прояв-

ляться в бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения 

логико-грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии лексическая, семан-

тическая стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто неполноценны - сужены, неточ-

ны, иногда ошибочны. 

   Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом стра-

дают фонематические процессы. Наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Затруднено понимание речи 

окружающих людей.  

    Наряду с вышеперечисленными нарушениями, детям с задержкой психического разви-

тия присущи дефекты произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения 

чтением и письмом. 

    Значительным своеобразием отличается поведение детей с ЗПР. После поступления в 

школу дети продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей деятельностью остаѐтся иг-

ра. Учебная мотивация отсутствует или крайне слабо выражена. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в образо-

вательной организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. 

Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности обу-

чающихся предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР со-

стоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обуче-

ния, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному ма-

териалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого 

этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ре-

бенка. В связи с этим, рабочие программы пелагических работников в одинаковых возрастных 

группах могут существенно различаться. 

 

1.2.1.Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР к 3-4 годам 

 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к 

следующим целевым ориентирам: 

1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной коррек-

ционной работы: 

ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным кон-

тактам с педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению с педагогиче-

ским работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, сотрудничает со педа-

гогическим работником в предметно-практической и игровой деятельности, проявляет интерес 

к другим детям, наблюдая за их действиями, подражает им, стремится к совместному участию в 

подвижных играх, в действиях с игрушками, начинает проявлять самостоятельность в некото-

рых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих действиях, осваивает про-

стейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их 

свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их функ-
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ций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, овладевает по-

исковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами и примериванием 

(вкладыши предметные и геометрические фигуры, "Почтовый ящик" - 4 основных формы), ве-

личине (ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - маленький), иденти-

фицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета, ориен-

тируется в количестве (один - много), выполняет действия со знакомыми предметами на основе 

зрительного соотнесения; 

в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную 

инструкцию педагогического работника, связанную с конкретной ситуацией, способен к слухо-

вому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего 

времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов; понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный падеж 

существительных, простые предложные конструкции), активно употребляет существительные 

(допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены 

и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и живот-

ных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включается в диалог - отвечает на во-

просы педагогического работника, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются ис-

кажения фонетические и грамматические, использование дополняющих паралингвистических 

средств), стремится повторять за педагогическим работником предложения из двух-трех слов, 

двустишия, речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность; 

эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музыку, про-

стейшие "повторные" ритмы, проявляет интерес к изобразительным средствам, осваивает эле-

ментарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может сосредоточиться и 

слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать, рассматривает кар-

тинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям, сотрудничает со педагогическим работ-

ником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании); 

с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); способен подражать движе-

ниям педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; осваивает координирован-

ные движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой) и 

предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 

2. Второй вариант: 

использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 

несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет 

помощи педагогического работника; 

осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звон-

ка, на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамидку, но делает это 

неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочислен-

ные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и 

результативны; 

осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью педагогического 

работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но самостоятельно 

чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника 

включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно вы-

разительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в совместную деятельность с 

другими детьми по своей инициативе не включается; 

ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только 

несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой структу-
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ры слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в слово-

изменении; 

интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со сторо-

ны педагогического работника; 

действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; 

узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, при 

этом часто требуется помощь педагогического работника; 

методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но за-

трудняется действовать по зрительному соотнесению; 

ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки педагоги-

ческого работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает равновесие, стоя и в 

движении; 

мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован "пинцет-

ный захват", не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не развиты (ребенок ограни-

чивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми  дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам 

 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родителей (закон-

ных представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с педагогическим 

работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, исполь-

зует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые дей-

ствия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, спо-

собен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситу-

ацию создают родители (законные представители), педагогические работники. Замечает несо-

ответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического работника. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрят-

ность во внешнем виде с незначительной помощью педагогического работника. Использует 

предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью 

педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогиче-

ского работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узна-

ет знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих дви-

жения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некото-

рые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Про-

являет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

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

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные све-

дения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочте-

ния сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровож-

дение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые 

потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 
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структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пя-

ти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

"самый большой" ("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по 

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

подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контраст-

ные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления од-

ного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет ито-

говое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, 

направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначаю-

щие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, свя-

зывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, предпочита-

ет красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со педагогическим 

работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятель-

ности, конструировании). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реаги-

рует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим 

звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. 

С помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом испол-

нении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в простран-

стве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией ин-

структора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных 

играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 7-8 годам. 

 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно познавательную   

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно лич-

ностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, спосо-

бен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной иг-
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ре, появляется способность к децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, 

снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чув-

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

чувства, старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным 

нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может соблю-

дать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым уси-

лиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная регуляция поведе-

ния, обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает 

основными культурными способами деятельности, обладает установкой положительного отно-

шения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независи-

мость от педагогического работника , проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать 

учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и мотива-

ционных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлени-

ями окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает про-

дуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и 

наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

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

мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического работника 

строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает количествен-

ный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит 

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

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает зна-

чительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями, 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, усва-

ивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет словотворче-

ство, умеет строить простые распространенные предложения разных моделей, может строить 

монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: состав-

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

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

предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком 

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

сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художе-

ственно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
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у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисова-

ние, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая конструкторы, мо-

дули, бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблю-

дений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творче-

ством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук до-

статочно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными движе-

ниями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно разви-

та моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает фи-

зическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к про-

странственной организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству рит-

ма, проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры Программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

1) ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими 

детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адек-

ватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью опти-

мизации общения с окружающими;  

2) ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, ужи-

ваться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнени-

ем, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национально-

стей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает же-

лание расширять круг межэтнического общения;  

3) ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимо-

действия;  

4) ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные об-

ществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

5) ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитан-

ность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно по-

могает им; 

6) ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расши-

рять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения инфор-

мации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

7) ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включает-

ся в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

8) ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адек-

ватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и 

той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

9) ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного замысла 
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на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, род-

ном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), исполь-

зует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельно-

сти, общении с другими детьми и взрослыми; 

10) ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

11) ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, про-

являет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные 

с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнеде-

ятельности и общении; 

12) ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горо-

жан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отра-

жает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изоб-

ражает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих 

делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов вой-

ны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выража-

ет желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Ро-

дину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

13) ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родо-

словной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте 

и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцве-

тах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – сте-

пи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных националь-

ностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во 

время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на 

бересте, металле, керамической посуде); 

14)  ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Ба-

жов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; 

Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ТНР Программы из-

за тяжести нарушений развития, подтверждѐнных в установленном порядке психолого-

медико-педагогической комиссией, результаты освоения Основной образовательной програм-

мы определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанни-

ков. 

Для таких детей составляются индивидуальные коррекционные программы, направлен-

ные на их позитивную социализацию и способствующие нормализации эмоционального поведе-

ния, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации. 

 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ЗПР Программы из-

за тяжести нарушений развития, подтверждѐнных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, результаты освоения Основной образовательной программы опре-

деляются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. 

Для таких детей составляются индивидуальные коррекционные программы, направлен-

ные на их позитивную социализацию и способствующие нормализации эмоционального пове-

дения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельно-

сти, социально-бытовой ориентации. 
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1.3 Педагогическая диагностика достижения планируемых 

образовательных результатов 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе, осу-

ществляемой детским садом, представляет собой важную составную часть данной образова-

тельной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. В Стандарте ука-

зано, что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития де-

тей, которая осуществляется педагогическим работником в рамках педагогической диагности-

ки. Данное положение свидетельствует о том, что педагогическая диагностика не является обя-

зательной процедурой, а вопрос о ее проведении для получения информации о динамике воз-

растного развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах организации и мето-

дах решается непосредственно Организацией.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных ре-

зультатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования (Программы) заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и пред-

ставляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педа-

гогической диагностики (мониторинга). Они не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оцен-

ку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Ре-

зультаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в детском саду, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном об-

разовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных  усло-

вий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. Таким об-

разом, целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточно-

го уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варь-

ировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особен-

ностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с раз-

личными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития лич-

ности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индиви-

дуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, ди-

намики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ (речевые карты и карты индивидуального сопровожде-

ния ребенка); 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет педагогам право самостоятельного выбора инструментов пе-

дагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динами-

ки. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-

школьного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организа-

ционных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и педагогических 

работников детского сада в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Рос-

сийской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне детского сада, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образова-

ния в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающих-

ся с ОВЗ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как професси-

ональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от соб-

ственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка детского сада; 
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внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и обществен-

ная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Програм-

мы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основ-

ной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе оценки качества адапти-

рованной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образо-

ванием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования являет-

ся оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне детского са-

да, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающе-

го дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного про-

цесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический кол-

лектив. 

 

1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

 

Национально-культурные особенности. 

Многонациональность. Много конфессиональность. Наличие поселений малых корен-

ных народов. Сильные православные традиции. Влияние региональных памятников истории и 

культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона (национальные языки, обы-

чаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, 

татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций осуществля-

ется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художни-

ков, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памят-

ников устного народного поэтического творчества.  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исто-

рически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют собой 

комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление ум-

ственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности.  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире ос-

новываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие 

ценности искусства и национальной культуры.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой 

жизни. Существенным достоинством сказки является еѐ способность создавать мировоззренче-

ские схемы.  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, 

об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от по-

коления к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом деятель-

ности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила че-

ловеческого общения. Игры органически связаны со всей культурой народа; свое содержание 
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они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет подрастающее поколение к про-

должению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необ-

ходимые для той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. 

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной народной кук-

лы. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких предков, делают про-

шлое интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными русскими куклами позволит позна-

комить детей с некоторыми сторонами культуры русского и других народов. 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей дошкольного возраста определяет-

ся как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись, нижнетагиль-

ские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, каслинское литье 

и др.).   Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творче-

ское саморазвитие ребенка в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает 

эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского декоративно-прикладного ис-

кусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому самораз-

витию дошкольника. 

- природные богатства земли Уральской. 

 

Климатические особенности. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обста-

новки, здоровья населения может определяться проведение оздоровительных мероприятий 

процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление 

детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспи-

тание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы; 

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся кор-

рективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные осо-

бенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по фи-

зическому развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требования-

ми СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных про-

гулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от клима-

тических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с про-

должительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вто-

рую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, ко-

личество прогулок  и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на улице во 

вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t воз-

духа ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t возду-

ха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) 

спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в по-

движные, народные игры на прогулке). 
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Демографические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными нацио-

нальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура - 

это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок.  

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области могут опре-

деляться формы, средства образовательной деятельности как  в режимных моментах, так и в 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации развивающей простан-

ственно-предметной среды. Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по 

численности населения региона (5 место среди регионов России).Это высоко урбанизирован-

ный регион, доля городского населения составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков 

Урал оставался перекрѐстком путей многих народов. Его географическое положение на стыке 

Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический состав населения и многообразную 

и сложную этническую историю. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Образовательная деятельность 

в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Содержание Программы направлено на обеспечение воспитания и развития личности, 

мотивации и способностей детей с ОВЗ в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образова-

ния детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей определено с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности.  

В группах компенсирующей направленности  (ЗПР) осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей. 

 

 

2.1.1.  Содержание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

в соответствии с направлениями развития ребенка,  представленными  

в пяти образовательных областях 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

• Развитие словаря.  

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

• Развитие связной речи.  



27 
 

• Формирование коммуникативных навыков.  

• Обучение элементам грамоты.  

 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  
При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой психического развития 

(ЗПР), важное место занимают специальные занятия «Ознакомление с окружающим миром». 

Основной целью этих занятий являются уточнение, расширение и систематизация зна-

ний и представлений детей об окружающей действительности.  

Программа включает следующие основные разделы: 

1. Родная природа  

2. Растения  

3.Животные  

4.Знакомство с ближайшим окружением  

5.Развитие связной речи  

Основными задачами являются:  

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), 

о расположении их в пространстве;  

 накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребен-

ка, природных явлениях;  

 формирование представлений о здоровом образе жизни.  

 повышение уровня сенсорного и умственного развития;  

 обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической 

речи.  

Математические и сенсорные представления формируются на специальных занятиях и 

закрепляются средствами дидактической и сюжетно-ролевой игры.  

Цель занятий по развитию элементарных математических представлений для детей с 

ЗПР — формирование элементарных математических представлений и всестороннее развитие 

психических процессов.  

В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно-развивающих и обра-

зовательных задач:  

 Развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи.  

 Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе,  

 Формирование способов измерения,  

 Выполнение простейших счетных операций,  

 Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание.  

 Усвоение элементарного математического словаря.  

Программа состоит из нескольких разделов:  

1. Действия с группами предметов,  

2. Размер предметов.  

3. Цвет предметов  

4. Геометрические фигуры  

5. Количество и счет  

6. Пространственные и временные представления.  

 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

• Восприятие художественной литературы.  

• Конструктивно-модельная деятельность.  

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).  

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра 

на детских музыкальных инструментах).  
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IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

• Формирование общепринятых норм поведения.  

• Формирование гендерных и гражданских чувств.  

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

• Совместная трудовая деятельность.  

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры).  

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 

В совокупности образовательные области позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с задержкой психического развития комплексно и 

много аспектно. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образо-

вания и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР по всем образовательным 

областям разделено с учетом возрастных особенностей. Примерные возрастные границы пред-

ставлены довольно широко с учетом особенностей и динамики развития детей с задержкой 

психического развития. Содержание рассчитано на возможности детей с задержкой психиче-

ского развития. 

 

 

2.2. Специфика реализации основного содержания 

Программы детьми с ЗПР. 

 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ЗПР состоит в необходи-

мости индивидуального и дифференцированного подхода, снижение темпа обучения, структур-

ной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к изученному материалу, 

развитию самостоятельности и активности детей. Коррекционно – развивающая работа с до-

школьниками с ЗПР в основном носит игровой характер. 

Целостность рабочей Программы обеспечивается установлением связей между образова-

тельными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В соответствии с профилем группы образовательные области «Речевое развитие» и «По-

знавательное развитие» выдвинуты в Программе на первый план. Задачи речевого и познава-

тельного развития включаются и в другие образовательные области. 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Речевое раз-

витие» детьми с ЗПР 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности; 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппа-

рата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап автома-

тизации на уровне слогов, слов; 

 развитие понимания речи; 
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 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

 развитие сохранных компонентов языка ребѐнка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» детьми с ЗПР 
Приоритетные коррекционные направления работы: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков самооб-

служивания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над по-

ниманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предмет-

ной и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением рече-

вой ситуации (при затруднении - помочь актуализировать ранее изученную тематическую 

лексику); 

 использование производимых ребѐнком действий для употребления соответствующих гла-

голов, определений, предлогов;  

 переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игру-

шек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, инстру-

ментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей рабо-

ты; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждѐн-

ной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического вза-

имодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме не-

большого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Познава-

тельное развитие» детьми с ЗПР 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 развитие фонематического анализа;  

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса; 

 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

 расширение объѐма произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» детьми с ЗПР 

Приоритетные коррекционные направления работы: 
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 углублѐнное развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и певче-

ских навыков; 

 коррекция внимания детей; 

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность 

самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными; 

 формирование графомоторных навыков; 

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;  

 развитие зрительного восприятия; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток). 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Физическое 

развитие» детьми с ЗПР 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;  

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные ин-

струкции;  

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

 

2.3   Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы определены в соответствии 

с задачами воспитания и обучения, возрастными индивидуальными особенностями детей, спе-

цификой их образовательных потребностей и интересов.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом дет-

ской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В дошкольном возрасте (3 года-8 лет) 

‒ Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строитель-

но-конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

‒ Общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуа-

тивно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

‒ Речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогиче-

ская и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных  материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортив-

ные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
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Для достижения задач воспитания обучения в ходе реализации Программы педагог мо-

жет использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъ-

яснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, об-

суждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности де-

тей: 

‒ информационно-рецептивный метод– предъявление информации, организация дей-

ствий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, де-

монстрация кино и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и спо-

собов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, 

беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения  - постановка проблемы и раскрытие пути ее решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части –

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций,  ситу-

аций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные сред-

ства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные; 

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудо-

вание для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, мо-

дели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиок-

ниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 

Программа построена на реализации современных технологий: 
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- здоровьесбережения, направленных на решение приоритетной задачи современного 

дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в детском саду; 

- проектной деятельности, направленных на активизацию познавательного и творческого 

развития ребенка и формирование его личностных качеств; 

- исследовательской деятельности, направленных на сформированность у дошкольников 

основных ключевых компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

- информационно-коммуникационных, которые позволяют разнообразить способы под-

держки детской инициативы; 

- личностно-ориентированных, которые построенные на уважении к личности ребенка, 

учете особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса. 

- портфолио ребенка, которые дают возможность продемонстрировать успехи воспитан-

ников детского сада.  

- игровые, направленных на организацию педагогического процесса в форме различных 

игр; 

- развития социальных навыков, направленных на приобретение ребенком социального 

опыта, навыков саморегуляции поведения; 

- деятельностного метода «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организа-

ции развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что 

у них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач 

(детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание 

образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог стано-

вится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную 

миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отли-

чаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические иг-

ры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

в коррекционно-развивающей деятельности 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответ-

ствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благопо-

лучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимуществен-

но в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном об-

щении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное внимание, под-

держку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

Для детей 4-5 лет приоритетным направлением проявлением детской инициативы яв-

ляется познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая дея-

тельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжать-

ся ,примеривать на себя разные роли; 

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать кри-

тики его личности; 

 Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой; 

 Не допускать диктата, навязывания детям выбора деятельности; 
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 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимае-

мого, не навязывая им мнения взрослых; 

 Привлекать к планированию жизни группы на день; 

 Всегда отвечать на возникающие у детей вопросы. 

Для детей 5-6 лет приоритетным направлением проявлением детской инициативы яв-

ляется внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информаци-

онная познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое 

слово для выражения своего отношения к ребѐнку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспекти-

ву. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности  детей по интересам. 

Для детей 6-7 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятель-

ности; 

 Спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. П. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обуче-

нии новым видам деятельности; 

 Создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, кото-

рые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реа-

лизовать их пожелания и предложения; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Взаимодействие с педагогами детского сада 

и социальными партнерами 

Работа по коррекции нарушений развития дошкольников эффективна только при усло-

вии закрепления умений, полученных детьми при взаимодействии с учителем-дефектологом и 

всеми участниками коррекционного процесса: воспитателями, педагогом-психологом, музы-

кальным руководителем, инструктором по физической культуре, медицинскими работниками и 
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родителями. Спецификой организации всего педагогического процесса с педагогами является 

построение работы по единому тематическому планированию. Совместно изучается содержа-

ние рабочих программ воспитателя и специалистов детского сада, составляются индивидуаль-

ные программы сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, ве-

дется подготовка ко всем детским праздникам и развлечениям. 

Формы взаимодействия специалистов:  

 педсоветы,  

 консультации,  

 тренинги,  

 семинары-практикумы,  

 медико – психолого - педагогические консилиумы,  

 круглые столы,  

 анкетирование,  

 просмотр и анализ открытых занятий и др.  

Деятельность психолога направлена на развитие когнитивных процессов у детей: 

-Психодиагностическая работа с детьми.  

- Воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства понимания себя и других лю-

дей, потребностей в общении, социального общения.  

- Развитие у детей с особыми образовательными потребностями навыков общения и социальной 

активности в различных жизненных ситуациях: с родителями, педагогами, сверстниками и дру-

гими окружающими людьми. 

-Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями развития (развитие памяти, 

внимания, мышления, пространственной ориентировки.).  

- Развитие общей и мелкой моторики 

- Обучение детей речевым средствам общения.  

- Формирование навыков практического владения невербальными средствами общения (мими-

кой, жестами, пантомимикой).  

- Выработка у детей социальных навыков, положительных черт характера, способствующих 

эффективной их адаптации и интеграции в общество.  

- Коррекция у детей с ограниченными возможностями нежелательных черт характера (негати-

визма, агрессивности, страха, тревожности) и нарушенных форм поведения.  

- Развитие зрительно-моторной координации.  

- Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств.  

- Активизация отработанной лексики.  Снятие тревожности у детей при негативном настрое на 

коррекционные занятия.  

-Обеспечение психологической готовности к школьному обучению.  

- Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

-Оказывает методическую помощь дефектологу и воспитателям в разработке коррекционных 

программ индивидуального развития.  

-Консультативная работа с родителями.  

Модель взаимодействия учителя-дефектолога и педагога-психолога позволяет, во-

первых, учитывать не только речевые, но и индивидуально-типологические особенности детей, 

а также их компенсаторные возможности; во-вторых, четко сформулировать объективное за-

ключение и, в-третьих, наметить индивидуальные и групповые программы коррекционной ра-

боты на долгосрочную перспективу.  

 

С учетом особенностей детей группы ЗПР на музыкальных занятиях используются 

упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизация внимания, раз-

вития музыкального ритма, ориентировки в пространстве, упражнения для развития дыхания, 

голоса и интонации. 
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Занятия физической культурой для детей с ЗПР также носят коррекционную направлен-

ность: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие артикуляционной моторики; 

- формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

- закрепление навыков правильного произношения в подвижных играх с речевым сопровожде-

нием; 

- развитие пространственной ориентации. 

 

Таким образом, согласованность действий дефектолога, воспитателей, психолога, музы-

кального руководителя, инструктора по физическому воспитанию позволяет эффективно скор-

ректировать имеющиеся нарушения познавательно-речевого развития, что помогает ребенку 

легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

Решая стоящие перед дошкольным учреждением задачи развития личности ребенка, ос-

новных ее способностей, обеспечение общей готовности к школьному обучению, развития по-

знавательной активности, детский сад в полной мере использует потенциал социокультурных 

учреждений города: театр драмы, детская библиотека, музеи, краеведческий центр, центр «Ро-

сток», центр психолого-медико-педагогического сопровождения, центр психического здоровья 

детей и подростков, детские поликлиники, образовательные учреждения города. В сотрудниче-

стве с учреждениями социума педагоги ДОУ обогащают знания, умения детей в различных ви-

дах спорта, искусства, художественного творчества, учат делать правильный выбор по интере-

сам, обучают культуре поведения в общественных местах, развивают личностные качества: 

коммуникативность, инициативность, толерантность, творческие возможности. 

 

2.6    Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями обучающихся. 
Одним из важнейших условий реализации ООП ДОУ является сотрудничество педагогов 

с семьей: дети, педагоги и родители – главные участники педагогического процесса. 

  Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаи-

моотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребен-

ка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы выстраивается в 

целях создания в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-

висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

  Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, насколько 

родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и стремятся по-

мочь. 

 

Задачи: 

1. Выявление уровня социальной адаптированности ребенка. 

2. Изучение портрета семьи. 

3. Составление социальной характеристики. 

4. Оказание специальной поддержки родителям. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей.  

6.Повышение социальной ответственности семьи, привлечения родителей к активному сотруд-

ничеству. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия, современные исследо-

вания основных направлений взаимодействия детского сада и семьи. 
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Направления взаимодей-

ствия ДОУ  

и семьи 

 

Задачи 

наглядно-информационные  

–знакомство родителей с 

условиями, задачами, со-

держанием и методами 

воспитания детей 

- преодоление поверхностного суждения о роли детского са-

да; 

-пропаганда психолого - педагогических и специ-альных зна-

ний; 

-обучение методам и приемам оказания специальной помощи 

детям; 

- психолого-педагогическая помощь в проблемных ситуаци-

ях; 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятель-

ности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к коррекци-

онно-развивающей работе. 

информационно-

аналитические – способ-

ствуют организации обще-

ния с родителями 

- сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, нали-

чие у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации. 

досуговые - установление неформальных отношений между педагогами 

и родителями, более доверительных отношений между роди-

телями и детьми. 

 

В компенсирующей группе дефектолог и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия, с целью привлечения родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных 

тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия ро-

дителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание де-

тей, как в речевом, так и в общем развитии. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую и познавательную 

активность детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать.  

Формы работы с родителями по преодолению недостатков развития детей: 

 Анкетирование (позволяет выявить наиболее актуальные проблемы для родителей); 

 Родительские собрания (освещаются организационные вопросы коррекционного процесса); 

 Индивидуальные консультации (знакомство с результатами педагогической диагностики, 

решение индивидуальных проблем); 

 Консультации-практикумы (обучение практическим приемам коррекции); 

 Праздники и развлечения (Совместная форма взаимодействия взрослых и детей); 

 Дни открытых дверей (посещение деятельности детей в детском саду); 

 Информационные стенды (освещаются события группы, даются практические советы роди-

телям). 

Предполагаемый результат: 

 Установление партнерских отношений с семьями воспитанников; 

 Привлечение родителей к участию в коррекционно-воспитательном процессе; 

 Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 

 

2.6.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представи-

телями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия  с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные представи-

тели) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из важ-

нейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родите-

лей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе сов-

местной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодоле-

нии имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное плани-

рование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

 Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не 

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

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и форм 

работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих органи-

зационных вопросов. 

 "День открытых дверей" (проводится в апреле для родителей (законных предста-

вителей) обучающихся)  

Задача: представление направлений и педагогических условий  работы группы. 

 Плановые консультации; семинары; практикумы; "Круглые столы". 

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

психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; ознаком-

ление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

 Проведение детских праздников (подготовкой и проведением праздников зани-

маются педагоги с привлечением родителей (законных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группе и рас-

пространение его на семью. 

 Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совмест-

ных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родите-

лей (законных представителей) и обучающихся. 

 Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания дея-

тельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную образова-

тельную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и быстро полу-

чить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить отве-

ты по интересующим вопросам. 

 

б) индивидуальные формы работы: 
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 Анкетирование и опросы (проводятся педагогическими работниками по мере 

необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов ро-

дителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; определение 

оценки родителям (законным представителям) эффективности работы специалистов и воспита-

телей; определение оценки родителям (законным представителям) работы детского сада. 

 Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (закон-

ных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным 

представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по во-

просам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в форме до-

машних заданий. 

 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

 Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвиж-

ные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных пред-

ставителей) местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и 

речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги прочи-

тать ребенку", "Как развивать способности ребенка дома"). 

Задачи: информирование родителей (законных представителей) об организации коррек-

ционно-образовательной работы в детском саду; информация о графиках работы администра-

ции и специалистов. 

 Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; привлечение и активизация интереса родителей (законных пред-

ставителей) к продуктивной деятельности своего ребенка. 

 Открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям 

(законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: создание условий для объективной оценки родителям (законным представите-

лям) успехов и трудностей своих обучающихся; наглядное обучение родителей (законных 

представителей) методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

 

Целевой раздел 

 

Коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) направлена на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в 

том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивиду-

альных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их 

развития.  
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Цель КРР: выявление и коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольно-

го возраста. 

Задачи КРР: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью преду-

преждения вторичных отклонений; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду норма-

тивно развивающихся сверстников. 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, 

в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей и потребностей (в соответствии с  рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума образователь-

ной организации (ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной пси-

холого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возрас-

та; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; вы-

явление детей с проблемами развития эмоциональной интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, сниже-

нию или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ на основании рекомендаций ПМПК. 

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

‒ на основании результатов психологической диагностики; 

 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в форме групповых и /или индивиду-

альных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализа-

ции определяется организацией самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определя-

ется с учетом его АОП на основе рекомендаций ПМПК. 

КРР в Детском саду № 90 осуществляют воспитатели, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, инструктор по физическому развитию и музыкальный руководи-

тель. 

 

Содержательный раздел 

 

2.7.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

 

 Цель программы коррекционной-развивающей работы: создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обуча-

ющихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 



40 
 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной де-

ятельности 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 компо-

нентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, 

оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопро-

вождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррек-

ции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление не-

достатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельно-

сти, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и пове-

денческой сферах; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; под-

готовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и формиро-

вание эталонных представлений; 

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным 

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников 

образовательных организаций. 
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4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профес-

сиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалификации в целях 

реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

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

(законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока явля-

ется привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку. 

 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) 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 иг-

ровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в Орга-

низацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую ра-

боту 1-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленно-

сти в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отво-

дится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим ра-

ботником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, раз-

вивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные спо-

собности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориенти-

ровочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и памяти, 

совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на 

первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, 

начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психиче-

ских функций. Необходимыми компонентами являются: 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. Важно помнить о 

формировании механизмов психологической адаптации в коллективе детей, 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 конкрет-

но-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 
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развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного выска-

зывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной диа-

логической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действи-

ями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это 

направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

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

из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправ-

ленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и ре-

гуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психо -

коррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 

формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в школе 

навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогаще-

нию и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направле-

ния по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоре-

чевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуни-

кативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции 

действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-слоговому 

анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не 

менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 

коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и пре-

одоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирую-

щегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистиче-

ских проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 



43 
 

универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в личностной, коммуника-

тивной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего 

образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание коррекци-

онной работы, определяется образовательной организацией самостоятельно. При этом учиты-

ваются рекомендации ГГМПК и результаты углубленной психолого-педагогической диагно-

стики. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной работы 

определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их 

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа  

в образовательной области "Социально-коммуникативное развитие". 

Коррекционная направленность работы в рамках социализации, развития обще-

ния, нравственного, патриотического воспитания. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с педагогиче-

ским работником и другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание со-

трудничать с педагогическим работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим работником и 

другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя 

стремление обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к играм рядом, 

вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в ходе специ-

ально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать рече-

вые и неречевые средства коммуникации; учить обучающихся пользоваться различными типа-

ми коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и по-

буждения); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать 

обучающихся к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в позна-

нии окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие обучающихся к вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода 

ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенно-

стям поведения, действиям, характеру педагогических работников; готовить к контекстному 

общению, предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внима-

ние к его зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на отраже-

ние, по имени, соотнося жестом: "Кто там? Васенька! И тут Васенька!"; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, 

радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одно-

го, с мамой, среди друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремле-

ния к сотрудничеству с педагогическим работником, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим детям, к взаимодей-

ствию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визу-
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ального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обучающихся и педагогических работни-

ков (игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой); 

4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 

напряжения, негативных поведенческих реакций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздни-

ков (Новый год, День рождения, выпускной праздник в детском саду).  

Создание условий и предпосылок для развития у обучающихся представлений о месте 

человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и 

правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к другому человеку, педа-

гогическому работнику, другим детям через пример (педагогического работника) и в играх-

драматизациях со сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-

ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к 

другим детям, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение 

к родителям (законным представителям), педагогическим работником; окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (уме-

ние идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливы-

ми, терпимыми и милосердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного 

компонентов: принятие себя "я хороший" и умения критично анализировать и оценивать про-

дукты своей деятельности, собственное поведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждения и устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, от-

клонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут испытывать 

некоторые обучающиеся с ЗПР; 7) создавать условия для обогащения нравственно-этической 

сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы 

ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но давал нравственную оценку своим 

поступкам и поступкам друзей; придерживался правил в повседневной жизни. 

 

Коррекционная направленность работы по формированию навыков самообслужи-

вания, трудовому воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней сло-

весный отчет, развитие саморегуляции в совместной с педагогическим работником и в самосто-

ятельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности обучающихся в быту, во 

время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, 

отражающие последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного 

внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, убор-

ки помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в 

которых отражена последовательность действий при проведении процессов самообслуживания, 

гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по самообслужива-

нию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека 
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(предметам быта, одежде, игрушкам); 

6) развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции 

действий при самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая развивать практиче-

ские умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным 

действиям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с педагогическим работником 

на участке Организации, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение подби-

рать и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых по-

ручений в помещении, на прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование 

приемов работы, на последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; раз-

вивать умение обучающихся ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поде-

лок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции речи обучающихся в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предсто-

ящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе 

с педагогическим работником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопас-

ного поведения:  

1) знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания 

различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов 

транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая пра-

вила техники безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибу-

лярные, зрительные ощущения обучающихся, процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомоторики обучающихся с ЗПР и в соответ-

ствии с ними проводить профилактику умственного и физического переутомления обучающих-

ся в разные режимные моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся, обеспечивать здо-

ровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играх знания об ос-

новных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, получен-

ные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным ма-

териалом, историческими сведениями, мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на 

мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами, расширяющи-

ми и уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в си-

туациях, потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обучающихся наполнять знако-

мую игру новым содержанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС (спасатель, по-

жарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители 

транспортных средств, работники информационной службы), побуждать их отражать получен-

ные представления в игре; 
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10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллекту-

альными особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопасном поведении в информацион-

ной среде: о необходимости согласовывать свои действия с родителями (законными представи-

телями), педагогическим работником по допустимой продолжительности просмотра телевизи-

онной передачи, компьютерных игр и занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе про-

игрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

13) расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъ-

ективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния объ-

ектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пас-

сажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движе-

ния, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у обучающихся в нестан-

дартных и потенциально опасных ситуациях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать представления обучающихся о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира: обучающиеся должны понимать по-

следствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, остав-

лять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в специально оборудованном 

месте и в присутствии родителей (законных представителей), педагический работников, перед 

уходом тщательно заливать место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить психопрофи-

лактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного поведения, но ин-

формация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний. 

 

Коррекционно-развивающая работа  

в образовательной области "Познавательное развитие". 

Коррекционная направленность работы по сенсорному развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познава-

тельную активность посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из принципа це-

лесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, 

предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь педагогического работника и 

повышая уровень самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем 

прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примери-

вание с помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесно-

го обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, за-

креплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции "Дай такой же" к 
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уровню "Покажи синий, красный, треугольник, квадрат" и далее - к самостоятельному выделе-

нию и словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов на осно-

ве зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального 

количества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотно-

сить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из частей, склады-

вать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предме-

тов, узнавать и называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по 

величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, упо-

требляя степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группи-

ровке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов (геометриче-

ских фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и расположением как при-

знаками относительными); развивать способность к их идентификации, группировке по двум и 

нескольким образцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкре-

тизации, абстрагирования, классификации на основе выделения наглядно воспринимаемых 

признаков. 

 

Коррекционная направленность в работе по развитию конструктивной деятельно-

сти 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к 

моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: 

демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебе-

ли для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к "опредмечиванию", ассоцииро-

ванию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление обучающихся называть 

"узнанную" постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям педагогического работ-

ника; побуждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопро-

вождении всех осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие 

форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внима-

ние развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания 

построек; 

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, используя разнообраз-

ный строительный материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и 

расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на де-

таль, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания обучающихся ис-
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пользовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к самостоятельно-

му обыгрыванию построек; 

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными ма-

териалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вме-

сте с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве и о строитель-

стве как труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельно-

сти; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, пространственных от-

ношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструк-

ций по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом 

пространственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметно-

му образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 

построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять обучающихся в 

умении рассказывать о последовательности конструирования после выполнения задания, в 

сравнении с предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать приобретенные кон-

структивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения 

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и соб-

ственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отче-

том). 

 

Коррекционная направленность работы по формированию элементарных матема-

тических представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических пред-

ставлений в дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выде-

ленного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, распо-

ложению); 

2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и плос-

костных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, ориентировке на со-

держание множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия 

(приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристи-

ки чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", пользуясь перекладыванием 

каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и про-

сто на основании прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и 

образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого сим-

волического материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках; 
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3) при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 

практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, добавляя один 

объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами предметов на осно-

ве слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом 

этапе образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различ-

ном раздаточном материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изоб-

ражений, соотносить их с количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на 

доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 

проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, 

выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объек-

тов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими задачами с опорой 

на наглядность и практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую 

часть условия, второй - другую, третий задает вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными символическими обозначениями действий за-

дачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линии; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а за-

тем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количе-

стве предметов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические изоб-

ражения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформирован-

ные представления в предметно-практическую и игровую деятельности.  

Формирование пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотно-

сить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-внизу, впереди-сзади, спра-

ва-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объекта-

ми по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным зна-

чением; 

6) обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при пе-

редвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обога-

щения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном 

направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выпол-
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нять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направ-

ления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая 

игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слу-

ховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз 

по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического работника и 

самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы геометриче-

ских фигур: вершины, углы, стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях геометри-

ческой фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая линия", "ломаная линия", "за-

мкнутая линия", "незамкнутая линия", закрепляя в практической деятельности представления 

обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов 

(шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур).  

 

Формирование временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

 3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать 

представление о возрастных периодах, о том, что родители (законные представители), педаго-

гические работники тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности событий, временных при-

чинно-следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

 

Коррекционная направленность работы по формированию целостной картины ми-

ра, расширению кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представ-

лений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов (зри-

тельно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств 

объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с 

привлечением внимания обучающихся к различению природных звуков (гром, шум ветра, 

шуршание насекомых), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различе-

нию голосов животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное 

его понимание и использование (трещит, поскрипывает), особенно у обучающихся с недостат-

ками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений умению со-

ставлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные сред-

ства (с опорой на схемы); 
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5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и при-

способления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых 

явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического мышления (тает - не тает, 

тонет - не тонет).  

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

1) создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей при-

родных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных 

условиях, обогащать представления обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчи-

вость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная точ-

ность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связан-

ное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения 

действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территории 

двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в че-

ловеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспери-

ментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для 

дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства); 

8) формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, гос-

ударственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, обога-

щая словарный запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транс-

портные средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в раз-

личных климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, День рождения, 

Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, 

День Победы, спортивные праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта обучающихся. 

 

Коррекционная направленность в работе по развитию высших психических функ-

ций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие 

применения вспомогательных предметов и орудии; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить 

способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию 

цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя соответствующее приспособление); 



52 
 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, 

наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на основе нагляд-

но воспринимаемых признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моде-

лей, а также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с помощью педа-

гогического работника, затем самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с раз-

ных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей кон-

структоров (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки 

и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной деятельно-

сти), построении сериационных рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагмен-

там (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на заме-

щение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них 

сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, 

перечеркнутые, конфликтные изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности распо-

ложения элементов в линейном ряду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-

нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного 

характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем 

на основе имеющихся знаний и представлений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки предметов, учить опе-

рировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять призна-

ки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существен-

ных признаков, осуществлять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражне-

ний, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность 

запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность регуля-

ции и контроля. 

Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельно-

сти и посредством специально подобранных упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игро-

вых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа 

в образовательной области "Речевое развитие". 
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Коррекционная направленность работы по развитию речи 

 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с педагогическим ра-

ботником действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уде-

лять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с раз-

личными видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания 

с помощью куклы-помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей 

слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание обучаю-

щихся к изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффик-

сально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вы-

шел, зашел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание обучающих-

ся на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мяг-

ких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - 

точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использова-

ния в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, об-

разных выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях и вне за-

нятий, побуждение к внимательному выслушиванию других обучающихся, фиксирование вни-

мания ребенка на содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ре-

бенка отношение к другому ребенку как объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (то есть к использованию различных типов коммуникативных вы-

сказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, раз-

решать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просоди-

ки, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонаци-

онные особенности предлагаемых речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры 
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(ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой 

структуры и звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью 

речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности диффе-

ренцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности к звуково-

му анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнава-

нию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пыле-

соса, стиральной машины), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, подра-

жанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома), 

голосах животных, обучать обучающихся подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, ба-

лалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характе-

ристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуко-

вых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогический работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный 

звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить 

обучающихся давать эти характеристики при восприятии звуков.  

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представле-

ний об окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и ак-

тивизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений 

слов на основе расширения познавательного и речевого опыта обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях 

между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 
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Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктив-

ных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфо-

логическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и про-

стых распространенных предложений различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, рас-

ширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструк-

ций, видов синтаксических связей и средств их выражения; 

6) работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, син-

таксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к речевой ак-

тивности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги - от 

реплики до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения высказыва-

ний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов тек-

ста или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и ком-

муникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пере-

сказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдель-

ные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использо-

вание наглядно-графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных прак-

тических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с 

опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять их пове-

денческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения пра-

вилам и следования инструкции и образцу.  

Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым 

для сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава 

слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной дли-

ны, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов "предложение" и "слово" с исполь-
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зованием условно-графической схемы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - длинные слова 

(педагогический работник произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное 

слово - линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зри-

тельным образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашум-

ления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, 

штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по об-

разцу и речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструк-

ции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов 

и сюжетных картинок: учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и закраши-

вать контуры простых предметов. 

 

 

Коррекция недостатков и развитие ручной моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного то-

нуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогического работни-

ка; формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгиба-

ние, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и 

разгибать каждый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мел-

ких предметов разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предмет-

ных действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 

инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой гимнастике"; побуждать выпол-

нять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в играх с мел-

кими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, 

формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, ко-

лечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 
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12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точ-

кам, пунктирным линиям; 

13) развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из 

одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; 

пересыпать сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигна-

лы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем 

значение сигналов изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук "кулак - ладонь", "камень 

- ножницы"); 

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды 

застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

1) формировать базовые графические умения: проводить простые линии - дорожки в за-

данном направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетра-

дях в крупную клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по 

образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, по-

вторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, ис-

пользуя трафареты, линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, 

дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении об-

разца из заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых предметов в раз-

личных направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандаша-

ми, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 

 

Коррекция недостатков и развитие психомоторной сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической 

ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и мотор-

ных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную вынос-

ливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движения по 

заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития исполь-

зовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможно-

стями зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 

активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную 

координации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность дви-

жений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 

состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнять двигательные 
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цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной организации движений; совер-

шенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а 

также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой 

на ориентиры разного цвета, разной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, движения других 

детей, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

двигательных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их вы-

полнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 

побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (обучаю-

щиеся могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один 

ребенок, или педагогический работник, проговаривает его, остальные выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом. 

 

2.7.2.  Педагогическая диагностика коррекционно-развивающей работы 

 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализа-

ции Программы может проводиться оценка индивидуального развития обучающихся. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), которую 

проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процес-

се, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. 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 ос-

нове выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является од-

ним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся 

у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятель-

ности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ предпола-

гает 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 особен-

ностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, 
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запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах де-

ятельности, присущих детям данного возраста; 

с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образова-

тельных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация обра-

зовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся 

с ОВЗ; 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 

в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики - определение параметров психологической готовности и ре-

комендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют метод наблюдения и анализируют 

образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в процессе осво-

ения разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогической диагности-

ки. 

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

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагно-

стических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса дея-

тельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержатель-

ной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического работника, 

способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет вы-

явить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения индивиду-

альных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характе-

ра взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследо-

вании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и 

игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показа-

телей 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 

обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

2.8.Реализация Программы воспитания 

Рабочая программа воспитания прописана в содержательном разделе АОП ДОО. 

 

3. Содержательный раздел 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на норма-

тивно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям обра-

зования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком 

с ОВЗ в образовательное пространство. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР.  



60 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего возраста и 

обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальны-

ми особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, пред-

полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у 

обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно 

не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особен-

ности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной деятельности 

и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании 

ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у обучающих-

ся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуни-

кативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения прави-

лами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах трудно-

стей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного образо-

вания; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды дея-

тельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

 

3.2. Организация коррекционно-развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

Максимальное влияние на развитие коммуникативно-речевых способностей детей ока-

зывает создание комфортной во всех отношениях условий развития, воспитания и обучения  

коррекционно-развивающей среды. 

Предметно–развивающая среда кабинета дефектолога организована с учетом требова-

ний: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 
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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие с 1.01.2021 года. 

 «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

 

Предметно-развивающая среда кабинета учителя-дефектолога обеспечивает максималь-

ную реализацию Программы, материалов, оборудования  для развития детей в соответствии с 

особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета и коррекции недо-

статков их развития. 

Предметно-развивающая среда  отвечает основным принципам: 

 1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Это организация пространства для обще-

ния взрослого с ребенком «глаза в глаза», которая способствует установлению необходимого 

контакта с детьми.  

 2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. Это возможность активно участвовать 

в создании своего предметного окружения.  

 3. Принцип комплектования и гибкого зонирования. В кабинете учителя-логопеда дети могут 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

 4. Принцип эмоциогенности и индивидуальной комфортности детей и взрослых. Детям также 

как и взрослым необходимо находится комфортной обстановке и испытывать эмоционально-

положительные чувства.  

 5. Принцип активности – реализация возможности проявления речевой  активности и ее фор-

мирования у детей путем участия в создании своего предметного окружения (совместное со-

здание макетов, игровых атрибутов). 

 6. Принцип эстетической организации предметно-развивающей среды. Этот принцип включает 

в себя сочетание привычных и неординарных элементов.  

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета дефектолога содержательно-

насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Про-

граммы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, оздоровительным 

оборудованием (в соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; двигатель-

ную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики и эмоциональное благополу-

чие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность само-

выражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использова-

ния различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей и 

т.д.; наличие в  полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом упо-

требления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

4) Вариативность среды предполагает: наличие в кабинете различных пространств (для образо-

вательной деятельности, игры, конструирования и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяе-

мость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигатель-

ную, познавательную и речевую активность детей.  
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5) Доступность среды предполагает: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохран-

ность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элемен-

тов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Проектирование предметно-развивающей среды моего кабинета с учетом вышеобозна-

ченных принципов создает условия для: 

 эффективного познавательного и речевого развития детей с ЗПР; 

 благополучного и комфортного пребывания детей в кабинете учителя-дефектолога; 

 создания коммуникативной «близости» в работе учителя-дефектолога с детьми; 

 оптимальной организации профессиональной деятельности учителя-дефектолога; 

 возможности проведения учителем-дефектологом совместной работы с родителями.  

 

Обеспечение реализации  коррекционной программы организуется через создание в ло-

гопедическом кабинете центров: 

 Центр для проведения индивидуальной работы с детьми по коррекции нарушений звукопро-

изношения. Центр оборудован настенным зеркалом с дополнительной подсветкой; детским 

столом, который можно поднимать или опускать в зависимости от роста детей; детскими 

стульчиками. В центре проводятся артикуляционная и мимическая гимнастики, упражнения 

на развитие дыхания, постановка звуков и их автоматизация. 

 Центр для проведения подгрупповой коррекционной работы. Центр оснащен детскими сто-

лами разной высоты в соответствии с ростом детей, детскими стульчиками, магнитной дос-

кой. 

 Центр методического сопровождения. Материал систематизирован по разделам: звукопроиз-

ношение, развитие фонематического восприятия, лексико-грамматического строя, связной 

речи, обучение грамоте, развитие высших психических функций (память, внимание, мышле-

ние). Здесь находятся литература, пособия, наглядно-методический материал по лексическим 

темам, дидактические игры, документация дефектолога. 

 Сенсомоторный центр.Данный центр содержит материал для самостоятельных игр детей на 

развитие мелкой моторики, дыхания, лексико-грамматического строя (мозаики, пазлы, куби-

ки, шнуровки, цветные скрепки, пирамидки, прищепки, вертушки, настольно-печатные игры 

и т.д.) 

 Центр подготовки к обучению грамоте. В центре имеется настенная азбука, материал для 

звуко-буквенного анализа, настольные и дидактические игры. 

 Рабочее место учителя-дефектолога. Центр оснащен столом, стулом. В кабинете имеются 

ТСО: телевизор. 

 

Особую значимость организации коррекционного процесса  приобретает предметно-

развивающая среда группового помещения. В ходе нерегламентированной рамками занятий де-

ятельности детей воспитателями организуются индивидуальные и подгрупповые коррекцион-

но-ориентированные формы взаимодействия.  

Созданная предметно-развивающая среда группы позволяет обогатить опыт эмоцио-

нально-практического взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом, включить в ак-

тивную познавательную деятельность всех детей группы. Среда стимулирует развитие самосто-

ятельности, инициативности, в ней дети реализуют свои способности.  

В состав предметно-развивающей среды в группе входит центр речевой и познаватель-

ной компетентности. Он представляет собой специально оборудованное пространство для орга-

низации детей поодиночке или небольшими группами. В его оборудование входят стол, зерка-

ло, игровой, дидактический и наглядный материал. С их помощью педагоги создают условия 
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для коррекции отклонений в развитии детей, стимуляции речевой деятельности и речевого об-

щения.  

В основу наполняемости познавательно-речевого центра положено тематическое плани-

рование по лексическим темам. Подбор игрового и дидактического материала осуществляется 

на основе рекомендаций дефектолога, что делает его взаимодействие с воспитателями не фор-

мальным, а очень тесным и плодотворным. Содержание определяется не случайно, а в строгом 

соответствии с программой, физиологическими и психолого-педагогическими особенностями 

формирования речи при общем ее недоразвитии.  

Дидактическое оснащение соответствует структуре нарушений развития детей, их инди-

видуальным и возрастным особенностям. Опыт показал, что только при таком подходе возмож-

на эффективная коррекция развития дошкольников. Материал, содержащийся в коррекционном 

уголке, имеет многофункциональный характер. Игры подобраны в порядке нарастающей слож-

ности, направлены на развитие (коррекцию) речи и внеречевых психических процессов и функ-

ций, составляющих психологическую базу речи. Игровой и дидактический материал заменяется 

или пополняется в коррекционном уголке еженедельно, в зависимости от лексической темы.  

Создавая развивающую среду кабинета, очень важно, чтобы окружающая детей обста-

новка была комфортной и эстетичной. Красота формирует ребенка. Поэтому мы уделяем боль-

шое внимание эстетике коррекционного уголка. Его оформление должно быть привлекатель-

ным для детей и вызывать у них стремление к самостоятельной деятельности. В то же время 

необходимо научить детей поддерживать порядок в уголке и воспитывать бережное отношение 

к игрушкам.  

 

Большое внимание уделяется работе с родителями. Поэтому тщательно продуман и обо-

рудован родительский уголок, где представлены советы дефектолога, коррекционные задачи, 

цели, а также лексические темы, материал по ним, консультации, выставляются ширмы, папки-

передвижки.  

 

Таким образом, практическая значимость материально-технического обеспечения про-

цесса коррекции заключается в том, что в результате создания предметно-развивающей среды 

обеспечивается: 

 специализированная диагностическая, консультативная, коррекционная и психологическая 

помощь детям, имеющим дефекты познавательно-речевого развития; 

 благоприятные условия для проведения индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий; 

 предупреждение возможных трудностей у детей в процессе школьного обучения; 

 улучшение показателей познавательно-речевого развития детей. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для осуществления образовательной деятельности созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность достижения воспитанников планируемых результатов освоения 

Программы: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой подгруппы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогиче-

ских работников и представителей общественности в создании условий для реализации 

Программы, а также мотивирующей образовательной среды; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 



64 
 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (за-

конных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспи-

танников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогов, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, право-

вой компетентности и мастерства мотивирования детей 

 

Перечень материально – технического и методического 

обеспечения рабочей Программы: 
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 Н.Ю. Борякова «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей». Учебно-методическое пособие. – М.: «Гном-

Пресс», 2000г  

Иватова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. «Диагностика нарушений в развитии 

детей с ЗПР: Методическое пособие» - СПБ.: Детство-Пресс, 2011г.  

Блинова Л.Н. «Диагностика и коррекция в образовании детей с ЗПР: Учебное по-

собие» - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006 

Винник М.О. «ЗПР у детей: методологические принципы и технологии диагности-

ческой и коррекционной работы» - Ростов н/Д: Феникс, 2007 

Екжанова Е.А. Дифференциальная диагностика задержки психического развития и 

сходных с ней состояний. Печатается по изданию: Специальная дошкольная педа-

гогика // Под ред. Е.А. Стребелевой. М., 2002. 

Фадина Г.В. Диагностика и коррекция задержки психического развития детей 

старшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие/Г.В. Фадина - Ба-

лашов: «Николаев», 2004г. 
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 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического раз-

вития» Под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой Санкт-Петербург 2010г 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. С.Г. Шевченко, 

Книга 1»/ Под ред. С.Г. Шевченко. - М.: «Школьная Пресса», 2004г.  

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. С.Г. Шевченко, 

Книга 2: Тематическое планирование занятий»/ Под ред. С.Г. Шевченко. - М.: 

«Школьная Пресса», 2005г.  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, «Программа логопедической   работы  по преодоле-

нию общего недоразвития речи у детей» 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром». Для ра-

боты с детьми 6-7 лет. Москва. Издательство Мозаика-Синтез 2011г 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром». Для ра-

боты с детьми 5-6 лет. Москва. Издательство Мозаика-Синтез 2011г 

Бортникова Е. «Чудо-обучайка» Екатеринбург «Литур», 2006г 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Подготовка к обучению грамоте. Конспекты за-

нятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР» - М., Мозаика-Синтез, 2007г. 

Агранович 3. Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР» C-Пб., «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010 

Агранович 3. Е «В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошколь-

ников» C-Пб., «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009  

Е.В Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» М;2001г 

Лопатина Л.В., Иванова О.В. «Логопедическая работа по развитию восприятия 

устной речи дошкольниками с ЗПР» С-Пб: КАРО, 2007г 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Фонематика конспекты занятий. Для работы с 

детьми 4-5 лет с ЗПР» Мозаика-Синтез, 2010 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подгото-

вительная к школе группа» - Мозаика-Синтез, 2014 

«Дидактические игры и упражнения по сенсорному восприятию дошкольников» 

под ред. Л.А. Венгера – М., Просвящение, 1978г 
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Шорыгина Т.А. «Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие» - М., 

ТЦ Сфера, 2013г. 

Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. «Коррекционно-игровые занятия в работе с до-

школьниками с ЗПР» - С-Пб.: Детство-Пресс, 2008г. 

«Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: развивающие игровые за-

нятия» авт.-сост. Ф. Х. Никулина – Волгоград: Учитель, 2013г. 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста» под ред. Н.В. Серебряковой – СПб.: КАРО , 2008г. 

Карслиева И.В. «Комплексная работа по подготовке дошкольников с ЗПР к обуче-

нию грамоте» СПб.: Детство-Пресс, 2012г. 

Данилова Л.А. « Коррекционная помощь детям с ЗПР» - СПБ.: Детство-пресс, 

2011г. 

Дробинская А.О. «Ребенок с задержкой психического развития: понять, чтобы по-

мочь» - М.: Школьная пресса, 2005г. 

Шевченко С.Г. «Ознакомление с окружающим и развитие речи дошкольников с 

ЗПР» -М.: Школьная пресса, 2005г 

Н.В. Ершова, И.В. Аскерова, О.А. Чистова «Занятия с дошкольниками, имеющими 

проблемы познавательного и речевого развития. Младший дошкольный возраст» - 

СПб.: Детство – Пресс, 2015 
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Инструментарий для диагностики: пособия, картинки, игрушки т.д. 

Подборка игр на развитие мелкой моторики. 

Подборка игр на развитие воздушной струи. 

Подборка игр на развитие высших психических функций (память, внимание, мыш-

ление) 

Пособия: предметные картинки, звуковые дорожки, символы гласных и согласных 

звуков, карточки на обозначение мягкости/твѐрдости, звонкости/глухости  соглас-

ных звуков, карточки для определения позиции звука в слове, сигналы и схемы для 

звуко – слогового анализа  слов. 

Предметные картинки по лексическим темам.  

Настольно – печатные игры на уточнение и обогащение  словаря. 

Настольно-печатные игры на развитие высших психических функций. 

Настольно – печатные игры на развитие звуковой культуры речи.  

Предметные картинки на образование различных  грамматических категорий. 

Дидактические игры на закрепление грамматических  категорий. 

Серии картинок для составления рассказов 
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Настенное зеркало 50х100 см для индивидуальной работы по звукопроизношению.  

Столы и стулья по количеству детей, занимающихся в кабинете.  

Шкафы для наглядных пособий, дидактического материала и учебной литературы.  

Индивидуальные зеркала по количеству детей.  

Мольберт, магнитная доска. 

Настенная азбука. 

Телевизор 
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3.4 Кадровые условия реализации Программы 

 

При работе с детьми с ЗПР , предусмотрены должности педагогических и иных работни-

ков, перечень и количество которых определяется «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования», утвержденным Приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Программы детский сад создает условия для профес-

сионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права педагоги-

ческих работников на получение дополнительного профессионального образования не реже од-

ного раза в три года за счет средств детского сада. 

 

Фамилия, 

Имя, отчество 

Должность  

Образование 

Кв. катего-

рия 

 

Стаж 

Курсы повышения 

квалификации 

 

 

 

Истомина 

Анна 

Евгеньевна 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государ-

ственный гуманитар-

но-педагогический 

университет» г. Че-

лябинск «Психология 

и педагогика инклю-

зивного образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/1 

 

«Реализация ФОП 

ДО в ДОО» УЦ 

«Каменный город» 

г. Пермь, июнь  

2023г. 

 

 

 

 

Широкова 

Людмила 

Сергеевна 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Уральский государ-

ственный педагоги-

ческий университет,  

Педагог-психолог 

(Диплом ВСГ 

4247040 

Рег.№1067/13), 2009г 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

15/10 

«Нейропсихология 

детского возраста» 

Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация допол-

нительного про-

фессионального 

образования «НАД 

ПО» г. Москва, 

2021г. 

«Коррекционная 

педагогика и осо-

бенности образова-

ния и воспитания 

детей с ОВЗ» 

11.11.2021г. 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния». 

 

 

 

Устьянцева 

Алла Генна-

дьевна 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Воспитатель 

Шадринский госу-

дарственный педаго-

гический институт 

«Педагогика и психо-

логия дошкольная», 

(Диплом ВВС 

0393064 

рег.№351)1999г. 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/5 

Инклюзивное обра-

зование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»   

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

2021год. 
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Вебинары» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культу-

ра», 

«Педагог по физиче-

ской культуре и 

спорту» (Диплом 

540800007973 

рег.№201600787), 

2016г. 

 

Первая 

 

 

 

 

Аввакумова 

Мария Генна-

дьевна 

 

 

 

 

Воспитатель 

ГБОУ СПО СО «Ка-

менск-Уральский пе-

дагогический кол-

ледж 

«Дошкольное образо-

вание» 

Воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та, воспитатель до-

школьных учрежде-

ний для детей с недо-

статками умственно-

го и (или) речевого 

развития, (Диплом 66 

ПО 0000807 

рег.№2189) ѐ2010г. 

 

 

 

 

Первая 

 

 

 

 

13/13 

 

 

 

«Особенности  ор-

ганизации образо-

вательной деятель-

ности с детьми с 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных  

организациях в со-

ответствии с  

ФГОС ДО»   

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

2022год. 

 

Киселева  

Анастасия 

Сергеевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Уральский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

«Музыкальное обра-

зование», 

 (Диплом ВСГ 

4801258) 

2010г. 

 

Первая 

 

13/13 

«Обеспечение ка-

чества музыкально-

образовательной 

деятельности до-

школьной образо-

вательной органи-

зации в условиях 

реализации ФГОС»  

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

2021год 

 

 

3.5 Режим и распорядок дня для детей группы ЗПР 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических тре-

бований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отноше-

ний. 

10 часовое пребывание детей, 5-ти дневная рабочая неделя. С понедельника  по пятницу 

с 07-30 до 17-30 
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Режим дня (с сентября по май) 

Режимные моменты 

 

 

Время  

Прием детей. Игры, общение, самостоятельная деятельность. Индивиду-

альная работа с детьми. Утренняя гимнастика. Гигиенические процедуры. 

 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) в форме ценностно-

развивающих образовательных ситуаций, в т. ч. в центрах детской актив-

ности. Перерывы между НОД  

– не менее 10 минут. 

 

8.50 – 10.50 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. Гигиениче-

ские процедуры. 

10.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 

 

15.00-15.20 

Самостоятельная /непрерывная образовательная деятельность (НОД)  в 

форме ценностно-развивающих образовательных ситуаций, в т. ч. в цен-

трах детской активности. Индивидуальная работа с детьми.  

 

15.20-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 

 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Уход детей домой 

16.20-17.30 

 

3.6. Учебный план  

В детском саду применяется комплексно-тематический подход к организации образова-

тельного процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать организующие 

моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции. При этом, реализация комплексно-тематического принципа тесно взаи-

мосвязана с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских деятельностей. 

Комплексно – тематическое планирование 
 

Тема Содержание Период Итоговое меро-

приятие 

День знаний 

День знаний. 

Школа. 

Детский сад. 

Игрушки. 

Профессии в 

детском саду. 

Развивать у детей познавательную моти-

вацию, интерес к школе,  книгам, дет-

скому саду. Закреплять знания детей о 

школе, школьных принадлежностях. 

Формировать  положительные представ-

ления о профессии учителя. Продолжать 

знакомить с детским садом, расширять 

01.09 – 17.09 

 

Праздник 

 «В мире знаний».  
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представления о профессиях сотрудников 

детского сада. 

Осень 

Время года - 

осень.  

Дары леса. 

Овощи, ого-

род. Фрукты, 

сад. Деревья, 

кустарники. 

Хлеб. 

 

Формировать и расширять обобщенные 

представления об осени как времени го-

да, приспособленности растений и жи-

вотных к изменениям в природе, явлени-

ях природы. Формировать у детей обоб-

щенные знания о съедобных и несъедоб-

ных ягодах и грибах. Расширять знания о 

лесе.  Формировать обобщенные пред-

ставления об овощах и фруктах. 

Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, ку-

старниках, травянистых растениях. 

Расширять представления о сельскохо-

зяйственных профессиях. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

18.09 – 15.10  Выставка «Дары 

осени». 

Развлечение  

«У осени в гос-

тях». 

 

День народ-

ного един-

ства 

Наш город.  

Край родной.  

Наша Родина 

– Россия. 

 

Продолжать формировать интерес к «ма-

лой Родине». Расширять представления  о 

достопримечательностях, культуре, тра-

дициях родного города, края, страны. 

Формировать представление о Россий-

ской Федерации, главном городе страны. 

 

16.10 – 05.11 Интегрированное 

занятие «Край 

наш уральский» 

 

Семья 

Дом. 

Мебель. 

Продукты пи-

тания. Посу-

да. 

Моя семья. 

Обогащать знания о жилище человека. 

Продолжать знакомить детей с класси-

фикацией мебели. Развивать умение де-

тей определять значение мебели для че-

ловека. Воспитывать бережное отноше-

ние предметам мебели. Расширять знания 

о посуде и еѐ значений для человека; о 

продуктах питания и их значении в жиз-

ни человека. Углублять представление о 

семье и еѐ истории. Формировать знания 

о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

06.11 – 03.12 Семейный проект 

«Моя семья, что 

может быть до-

роже»  

Зима 

Домашние 

животные. 

Дикие живот-

ные. 

Время года – 

зима. 

Новый год. 

Зимние заба-

вы. Зимую-

щие птицы. 

Домашние 

птицы. 

Животные 

севера и жар-

Расширять представление о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Расширять представление детей о диких 

животных: где живут, как добывают пи-

щу и готовятся к зимней спячке. Про-

должать знакомить детей временами го-

да, зимними видами спорта. Формиро-

вать первичный исследовательский и по-

знавательный интерес. Привлекать к ак-

тивному разнообразному участию к под-

готовке празднику и его проведению. По-

знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. Позна-

комить с зимующими птицами, их осо-

04.12 – 04.02 Семейный он-

лайн-марафон 

«Новый год у во-

рот» 

Выставка детских 

работ «Подарки к 

Новому году» 
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ких стран. бенностями обитания. Расширять пред-

ставление детей о домашних птицах, их 

повадках, зависимости от человека. 

Знакомить с многообразием животного 

мира. 

Акция «С каждого 

по зернышку» 

День защит-

ника Отече-

ства. 

Профессии 

пап. 

Инструменты 

и бытовая 

техника. 

День защит-

ника Отече-

ства. 

 

Расширять представление детей о муж-

ских профессиях. 

Знакомить с инструментами и бытовой 

техникой. Правила безопасности  дома. 

Продолжать расширять представление о 

Российской армии. Воспитывать в духе 

патриотизма. Знакомить с разными рода-

ми войск. 

05.02 – 25.02 Проект «Папа 

может всѐ!» 

Междуна-

родный жен-

ский день. 

Женский 

праздник. 

Профессии 

мам. 

 

Организовать все виды детской деятель-

ности вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Расширять гендерные пред-

ставления. Расширять представление де-

тей о женских профессиях. 

26.02 – 11.03 Праздник «Самой 

лучшей в мире 

маме» 

 

Народная 

культура и 

традиции. 

Народная 

культура и 

традиции. 

Масленица. 

Продолжать знакомить детей с обычаями 

и традициями, с народно прикладным ис-

кусством. Воспитывать интерес к русской 

культуре. 

 

11.03 – 17.03 Проводы зимы 

Человек 

 Тело челове-

ка. 

Одежда, 

обувь, голов-

ные уборы. 

Транспорт. 

Расширять представление о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооцен-

ку. Формировать умение одеваться по 

погоде. Познакомить с различными мате-

риалами для изготовления одежды. 

Закреплять знания о специальном транс-

порте. Закреплять знания детей о прави-

лах поведения в общественном транспор-

те. Закреплять знания о правилах дорож-

ного движения, поведения на улице, до-

рожных знаках 

18.03 – 31.03 Интегрированное 

занятие «Чтобы 

быть здоровым». 

 

 

 

 

Весна 

Время года – 

весна. 

Перелетные 

птицы. 

Весенние цве-

ты. 

Обогащать знания детей о весенних из-

менениях в природе. Познакомить детей 

с перелѐтными птицами. 

Продолжать знакомить первоцветами и с 

комнатными растениями, рассказать о их 

значении для человека. 

Обогащать знания детей о космосе. 

01.04 – 28.04 Праздник  

«Весна  –  красна» 
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Комнатные 

цветы. 

Космос. 

 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о ге-

роях ВОВ, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям 

ВОВ. 

 

06.05 – 12.05 Проект «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

 

 

Лето 

Время года – 

лето. 

Насекомые. 

Обитатели 

водоемов. 

Пожарная 

безопасность.  

Скоро в шко-

лу. 

 

Формировать у детей обобщенное пред-

ставление о лете, как времени года. Раз-

вивать познавательный интерес явлениям 

природы. Познакомить с представителя-

ми класса насекомых. Познакомить с по-

нятиями «Луг» и «сад» и цветами, расту-

щими на них. Знакомить с многообрази-

ем обитателей водного мира. Закрепить 

правила пожарной безопасности, номер 

телефона пожарной части. Расширить 

представления о школе. 

13.05 – 31.05 Развлечение 

«Здравствуй, ле-

то!» 

 

 

3.7. Календарный учебный график 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения мониторинга; 

 формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом макси-

мальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 
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 Режим работы Детского сада:  рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни.  

Нерабочие праздничные дни: 

 Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;  

7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России;  

4 ноября – День народного единства.  

В 2024 году Постановления Правительства РФ предусматривается перенос в 2024 году следующих выходных дней: 

с субботы 6 января на пятницу 10 мая; 

с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря; 

с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля; 

с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля; 

с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря 

С учетом переноса выходных дней в 2024 году «новогодние каникулы» для работников продлятся 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 ян-

варя 2024 года. Длинные выходные ждут россиян также в феврале (23 - 25 февраля) и марте (8 - 10 марта). В апреле - мае 2024 года работни-

ки будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с празднованием 

Дня Победы. Суббота 27 апреля 2024 года станет в 2024 году рабочим днем. В июне 2024 года День России 12 июня выпадает на среду. 

Продолжительность учебного года составляет 37 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного и летнее –оздоровительного периода 

времени. 

  Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образо-

вания; адаптированной образовательной программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) преду-

сматривает организацию первичного, промежуточного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы Детского сада, 

без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы  на учебный год и Уставом. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) имеет свою специфику и определяется задача-

ми воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и психологического развития детей планирование канику-

лярного отдыха тщательно продумывается. 



74 
 

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы на летний период,  

тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий. Календарный учебный график отражает планирова-

ние массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

  Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего  Детского 

сада  до начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего образова-

тельного учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

     Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с  календарным учебным графиком. 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп: 

Общеобразовательной направленности 

Компенсирующей направленности 

12 часов 

10 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2.Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2023г. по 30.08.2024г. 50 недель 

I полугодие с 01.09.2023г. по 29.12.2023г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2023г. по 31.05.2024г. 20 недель 

                      2.1. Летне- оздоровительная работа 

Летне- оздоровительная работа 01.06.2023-31.08.2023г. 

 

13 недель 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы ДО: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 01.09.2023г. - 08.09.2023 г. 8 дней 

Итоговый мониторинг 13.05.2024г. - 24.05.2024 г.                                  10 дней 

 

4.Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 

4.1. Каникулы 

   Сроки/ даты Количество каникулярных недель/ праздничных дней 
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Зимние каникулы 01.01.2024 г. - 08.01.2024г. 8 дней 

Летние каникулы -   -  

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2023 -05.11.2023г.  2 дня 

Новогодние праздники 30.12.2023 г. - 08.01.2024г.   10 дней 

День защитников Отечества 23.02.2024 г.  1 день 

Международный женский день 08.03.2024 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 

 

28.04.2024. -01.05.2024г. 

 

4 дня 

 

День Победы 09.05.2024 -12.05.2024г. 4 дня 

День России 

 

12.06.2024 

 

1 день 

 

   

Перенос выходных дней в 2024  году 

 

 

с субботы 6 января на пятницу 10 мая; 

с воскресенья 7 января на вторник 31 декаб-

ря; 

с субботы 27 апреля на понедельник 29 ап-

реля; 

с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля; 

с субботы 28 декабря на понедельник 30 де-

кабря 
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Структура учебного плана 

План организации образовательной деятельности для детей с задержкой психического развития 

Образовательная об-

ласть 

Виды организованной деятельности Подготовительная 

группа 

Старшая группа Средняя группа 

  Объѐм нагрузки непосредственно образовательной деятельности на ребенка 

  Обязательная часть 

 Длительность НОД в день    

Познавательное раз-

витие 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (кон-

структивная) деятельность 

Вынесено в совмест-

ную деятельность на 

вторую половину дня 

1 Вынесено в 

совместную 

деятельность 

на вторую по-

ловину дня 

РЭМП 2 1 1 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

1 1 - 

Речевое развитие Коррекция нарушений 

 

4 3 2 

Чтение художественной литературы 

 

Вынесено в совмест-

ную деятельность на 

вторую половину дня 

Вынесено в совместную деятель-

ность на вторую половину дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интегрировано в другие образовательные области. 

Специально организованных занятий не проводится. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Художественное творчество 3 3 2 

Музыка 2 2 2 

Физическое развитие Физическая культура 3 3 3 

 Всего по количеству НОД: 15 14 10 

  Вариативная часть  

 Формирование предпосылок УУД 1 -  

Итого в неделю:  16 14  

 Продолжительность по времени 8 часов 5 часов 3 час 30 минут 

Беседа, загадка, разговор + + + 
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Мастерская  + + + 

Коллекционирование + + + 

Чтение художественной и познавательной литературы + + + 

Реализация проектов + + + 

Экспериментирование и наблюдение + + + 

Игра + + + 

Конкурсы, викторины, досуги + + + 

Решение ситуативных задач + + + 

Работа в книжном уголке + + + 

Другие формы:    

 

Расписание занятий 

для группы детей  с ЗПР  Детского сада № 90 на 2023-2024 учебный год 

          

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА Кол-

во 

 НОД

  

о
т 

6
 д

о
 7

 л
ет

 

1.Познавательно – речевое  

развитие 

          8.50-9.20 

2.Познавательное развите  

развитие элементарных 

математичес- 

ких представлений 

          9.50-10.20 

3. Физическое развитие 

 ( на воздухе) 

           11.30-12.00 

 

1. Познавательно – рече-

вое  

развитие 

               9.35-9.55 

2. Физическое развитие  

               9.55-10.25 

 

 

 

3. Художественное  

Творчество. Рисование  

        15.20-15.50 

1. Познавательно – рече-

вое  

развитие 

         8.50-9.20 

2.Познавательное  

развитие. Развитие 

 элементарных 

 математических  

представлений 

          9.30-9.50 

 

3.Музыка   

           10.15-10.45 

 

1.Художественное  

творчество Рисование 

       8.50-9.15 

2.Физическое разви-

тие 

            9.40-10.10 

3.Формирование 

предпосылок к  

учебной деятельности 

           10.20-10.50 

4. Познавательно –  

речевое развитие 

         15.35-16.00 

1.Познавательное разви-

тие 

Формирование целост-

ной  

картины мира 

          9.00-9.30 

 

2. Художественное  

творчество. Лепка / 

аппликация   

         9.50-10.15 

3. Музыка 

          10.25-10.55 

1
6
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о
т 

 5
 д

о
 6

 л
ет

 

 
1. Познавательное  

развитие 

познавательно- 

исследовательская (кон-

структивная  

деятельность)  

             8.50-9.10 

1.Познавательно – речевое  

развитие 

            9.50-10.10 

3. Физическое развитие 

 ( на воздухе) 

           11.30-11.55 

 

1. Познавательно – рече-

вое  

развитие 

               9.10-9.30 

 

2.Физическое развитие 

                 9.55- 10.20 

  

3. Художественное  

Творчество. Рисование  

        15.20-15.45 

1. .Познавательно – ре-

чевое  

развитие 

          9.25-9.50 

 

2. Музыка 

             10.15-10.40 

 

 

3.Познавательное  

развитие, формирование 

элементарных  

математических 

 представлений 

              15.15-15.40 

 

 

 

 

1.Художественное  

творчество рисование 

             8.50-9.10 

 

2.Физическое разви-

тие 

             9.40-10.05 

 

1. Познавательное разви-

тие 

Формирование целост-

ной  

картины мира   

               9.00-9.20 

 

2.Музыка 

        10.25-10.50 

 

3. Художественное  

творчество. Лепка/ 

аппликация 

          15.10-15.35 

1
4
 

о
т 

 4
 д

о
 5

 л
ет

 

 

1. Познавательно – рече-

вое  

развитие 

            9.25-9.45 

3. Физическое развитие 

 ( на воздухе) 

           11.30-12.00 

 

1. Познавательно – рече-

вое  

развитие 

               8.50-9.05 

 

2.Физическое развитие 

                 9.55- 10.15 

  

 

 

1. Познавательное  

развитие, развитие 

 элементарных  

математических 

 представлений 

          9.00-9.20 

 

2. Музыка 

             10.15-10.35 

 

 

 

 

 

 

1.Художественное  

творчество рисование 

             8.50-9.10 

 

2.Физическое разви-

тие 

             9.40-10.05 

 

1. Художественное  

творчество. Лепка / 

аппликация  

               9.25-9.45 

 

Музыка 

        10.25-10.45 

 

 

1
0
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Расписание образовательной деятельности 

учителя-дефектолога 

 

 

Дни недели 

 

 

Время 

 

 

Занятия дефектолога 

 

 

 

Понедельник 

7:30 – 8:25 

8:50-9:20 

 

9:30-9:50 

 

9:55 – 11:10 

Индивидуальные занятия 

Занятие по ознакомлению с окружающим  

(I подгруппа) 

Занятие по ознакомлению с окружающим  

(II подгруппа) 

Индивидуальные занятия 

 

 

Вторник 

7:30 – 8:25 

8:50-9:20 

 

9:25 – 9:50 

 

10:30-11:05 

Индивидуальные занятия 

Занятие по подготовке к обучению грамоте (I 

подгруппа) 

Занятие по формирование звуковой стороны речи 

(II подгруппа) 

Индивидуальные занятия 

 

 

Среда 

7:30 – 8:25 

8:50-9:20 

 

9:25-9:50 

 

9:55 – 11:00 

Индивидуальные занятия 

Занятие по развитию связной речи 

(I подгруппа) 

Занятие по развитию связной речи 

(II подгруппа) 

Индивидуальные занятия 

 

Четверг 

15:00-15:15 

15:20-15:45 

 

15:50 - 17:05 

Индивидуальные занятия 

Занятие по подготовке к обучению грамоте (I 

подгруппа) 

Индивидуальные занятия 

Пятница 7:30-11:15 Индивидуальные занятия 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию  

содержания Программы 

Совершенствование и развитие Программы, а также  сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ре-

сурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессио-

нального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муни-

ципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства детского 

сада, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализа-

ции образовательных программ (далее – участники совершенствования Программы). 

Организационные условия в совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комменти-

ровать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

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

жений, 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 со-

вершенствования Программы.  
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В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Апробирование разработанных материалов в детском саду. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических мате-

риалов с участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирова-

ния, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реа-

лизации. 

4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для со-

здания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процес-

се реализации Программы. 
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