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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

  Данная рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) предназначена 

для работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития с 4 до 7 лет. 

  Рабочая программа является  локальным актом ГБДОУ детский сад № 55 

компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга, разработанным  в 

соответствии со следующими нормативными документами Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") с 

изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения РФ от21 января 

2019№31от 13. февраля 2019 регистрация №53776(с последующими изменениями и 

дополнениями). 

• ФАОП дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разработана в соответствии с порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных, утверждённым приказом Министерства 

просвещения РФ от 30 сентября 2022 г. №874 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 2 ноября 2022г., регистрационный №70809) и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее-Стандарт). 

• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р). 

• Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы), 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642. 

• Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

• Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. 

№ 1726-р. 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020г.№ 28 об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до01.01.2027). 

• Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (СанПин 1.2.3685-21 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296). 

Рабочая программа  имеет три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 
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Рабочая программа разработана на период 2024 – 2025учебный год. 

          Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного 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 образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

• реализация содержания АОП ДО; 

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
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1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция 

и компенсация 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 обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при 

различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и 

механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержаниекоррекционной работы должны отличаться. 

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, обусловленныевзаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом 

будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое 

и когнитивное развитие ребенкас 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 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 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 психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие 

в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также    сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 



6 

 

некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 

новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных 

ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в 

разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихсяс ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшегопрогноза развития ребенка 

с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной 

основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно- 

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, 

зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с 

одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи 

ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогическихработников 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 актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвар иантности ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

В своей деятельности детский сад руководствуется Уставом и нормативными 

документами органов управления образованием. 

ГБДОУ детский сад № 55, осуществляет работу, направленную на коррекцию 

нарушений разной степени тяжести (ЗПР) детей от 4 лет до прекращения образовательных 

отношений. Зачисление детей в детский сад происходит на основании обращения родителей 
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(законных представителей) в письменной форме и рекомендаций территориальной 

психолого - медико-педагогической комиссии. 

Разделение детей на группы осуществляется по возрастному принципу. В 

образовательном учреждении функционирует 4 группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития. Характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
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интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  

выделяются  смысловой  «центр»  и «периферия». (В  игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив существенными 

изменениями. Изображение человека становится  более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
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эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времени года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно- логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
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фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 
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Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так 

и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

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

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные  

достижения   связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу   дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5 Характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой 

психического развития. Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально – волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к 

детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы (ЦНС). У большинства детей с ЗПР наблюдается 

полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 
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страдает работоспособность, в других – произвольность в организации и регуляции 

деятельности, в – третьих – мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто 

наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. Патогенетической 

основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной нервной 

системы, ее резидуально – органическая недостаточность или функциональная незрелость. 

У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, памяти, речи, мышления. Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей 

с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое 

негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными. Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего 

связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые 

различия. В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР. Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально – личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций 

в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. Задержка 

психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими 

заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической астении. 

Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, 

низкая работоспособность. Задержка психического развития психогенного генеза. 

Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно – психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально – волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. Задержка церебрально – органического генеза. Этот вариант 

ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различные по степени тяжести повреждения ряда психических 25 функций. Эта категория 

детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально – личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 

деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих 

случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 

развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором звенья 

регуляции, контроля и программирования. Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным 

темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией 

на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно 

низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития 
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игровой деятельности. И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью.  В  этой  группе  наиболее  часто  встречаются  дети  с  

ЗПР  вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально – 

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети 

с тяжелой формой ЗПР церебрально – органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса 

и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная 

регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально – 

волевой сферы и поведения.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально – волевой, социально – личностной, познавательной, 

коммуникативно – речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью. Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития имеют 

психологические особенности, проявляющиеся в следующем: Недостаточная 

познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. Отставание в 

развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно – слухо – моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. Недостаточность 

объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается 

на формировании зрительно – пространственных функций и проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. Более низкая 

способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к 

приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально – органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов. У детей с другими формами 

ЗПР выраженной недостаточности сенсорно – перцептивных функций не обнаруживается. 

Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально – волевая 

незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции 
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поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. Незрелость 

мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении 

общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных 

признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно 

– образного мышления и трудностях формирования словесно – логического мышления. 

Детям трудно устанавливать причинно –следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно – логического мышления (его конкретно – 

понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 

отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 

если при этом задача требует выявления причинно – следственных связей и построения на 

этой основе программы событий. Задержанный темп формирования мнестической 

деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы. Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР 

подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям. Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

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

навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. 

Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские 

отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к 

другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в 

повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических 

поведенческих реакций. Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой 

деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, 

сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона 

игры обеднена из –за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра 

не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти 

не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы – заместители, почти не 

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему 

возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной – учебной деятельности. Недоразвитие речи носит системный характер. 
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Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

 - отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка;  

- низкая речевая активность;  

- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета;  

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко –слогового строения слова, состава предложения; 

 - недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико – грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно – педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция. Вышеперечисленные особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с 

ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 

именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

 

1.6. Планируемые результаты. 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных вторичных 

отклонений в развитии, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. Тесное взаимодействие педагогов и 

родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 

комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных 
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возрасту и структуре дефекта детей с ЗПР, чем достигается эффективность и стабильность 

результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают 

речевое развитие ребёнка с ЗПР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового 

и итогового логопедического обследования. 

 

1.6.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

детьми с ЗПР 

 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-

типологические особенности обучающихся предполагают значительный разброс вариантов 

их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы пелагических 

работников в одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 

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 коррекционной работы: 

• ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным 

эмоциональным контактам с педагогическим работником и другими детьми, стремится к 

общению с педагогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам и 

мимике, сотрудничает со педагогическим 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 

некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих действиях, 

осваивает простейшие 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 функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных 

ситуациях, овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - практическими 

пробами и примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, «Почтовый 

ящик» - 4 основных формы),величине (ориентируясь на недифференцированные 

параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, знает и называет два- четыре цвета, ориентируется 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-

звеннуюсловесную инструкцию педагогического работника , связанную с конкретной 

ситуацией, способен к слуховому 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 звуко-наполняемости, искажения, замены и 
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пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и 

животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включается в диалог - 

отвечает на вопросы педагогического работника, пользуется элементарной фразовой речью 

(допускаются искажения 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, простейшие «повторные» ритмы, проявляет интерес к изобразительным средствам, 

осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может 

сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них 

реагировать, рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям, 

сотрудничает со педагогическим работником 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 движениям педагогических работников в плане общей и мелкой 

моторики; осваивает координированные 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 звонка, на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамидку, 

но делает это неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, 

используя многочисленные 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 выразительны, 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 структуры слова и звуко-наполняемости, пытается объединять слова во фразы, но 

затрудняется в словоизменении; 

• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция 

со стороны 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 затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через  барьеры, 

поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась 

за руки педагогического работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает 

равновесие, стоя и в движении; 
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• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не 

сформирован «пинцетный захват», не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не 

развиты (ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

 

1.6.2. 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 (законных представителей), педагогического работника. 

Эмоциональные контакты с педагогическим работником и другими детьми становятся 

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

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых 

действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию 

элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создают 

родители (законные представители), педагогические работники. Замечает несоответствие 

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 опрятность 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 педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые 

и неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует 

шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 
глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, 

употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о 

мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 

сказки или пр осмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно- практическую деятельность. Повторяет двустишья 

и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-

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

ударением на гласном звуке. 

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 пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а 

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

действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает 

из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 
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геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

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

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

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

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

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

направления пространства «от себя», понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-

вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает 

картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелками. Сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах 

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

Появляется элементарный предметный рисунок. 

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

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных 

музыкальных инструментов. С помощью педагогического работника и самостоятельно 

выполняет музыкально- ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

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

их техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 
перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании 

со словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает 

активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения 

рук при выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

 

1.6.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы детьми с ЗПР к 7-8 годам. 

Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно- 

познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к 

внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с 

другими детьми, способен 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 игре, появляется способность к 

децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

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

старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным 

нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к 
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волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная 

регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором 

он живет, овладевает основными культурными способами деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от педагогического работника , проявляет интерес 

к обучению в школе, готовится стать учеником. 

Познавательное развитие: повышается уровень познавательной 

активности и мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет 

интерес к предметам и явлениями окружающего мира, улучшаются показатели развития 

внимания (объема, устойчивости, переключения и другое),произвольной регуляции 

поведения и деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, 

объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации, осваивает 

элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в 

словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления), может 

выделять существенные признаки, с помощью 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 количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 

числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в 

диалоге, обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко- 

произносительными возможностями, осваивает основные лексико- грамматические 

средства языка, употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии 

с возрастными возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить простые 

распространенные предложения разных моделей, может строить монологические 

высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы 

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

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

предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, 

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

Художественно-эстетическое развитие:  

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 

художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

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

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и инойматериал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, 
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движения рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет 

основными движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять 

ими, достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений, обладает физическими качествами (сила, выносливость, 

гибкость и другое), развита способность к пространственной организации движений, 

слухо-зрительно- моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к 

выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: 

соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также 

единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и 

в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. 

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных 

действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

является важнейшей задачей дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого- 

педагогический консилиум (далее - ППК) Организации вырабатывают рекомендации для 

ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В 

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

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится основой для 

дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному 

учебному плану. При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на 

современную психолого-педагогическую типологию задержки психического развития. Она 

выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным 

психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного психического 

развития и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в 

образовательную организацию. Для соотнесения параметров развития выпускников 

дошкольных образовательных организаций рекомендуется анализировать и 

дифференцировать параметры познавательной деятельности, организационного и 

продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

 

1.6.4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по АОП ДО 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Образовательной организацией по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, то есть соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Образовательной организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь 

на оценивание созданных Образовательной организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Образовательной организации на основе достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

▪ не подлежат непосредственной оценке; 

▪ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития 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.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; карты развития ребенка с ОВЗ; различные шкалы индивидуального развития 

ребенка с ОВЗ. Образовательная организация имеет право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

▪ поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

▪ учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

▪ ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

▪ обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии с разнообразием вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве; разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

▪ представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Образовательной 

организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 
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образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации 

в масштабах всей страны. 

 Система оценки качества реализации Программы на уровне Образовательной 

организации 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 профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Образовательной организации; 

• внешняя оценка Образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне Образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; обеспечения объективной экспертизы деятельности Образовательной 

организации в процессе оценки качества Программы, задания ориентиров педагогическим 

работникам в их профессиональной деятельности и перспектив развития Образовательной 

организации; создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Образовательной организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Образовательной организации, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Образовательной организации. 

 Система оценки качества дошкольного образования: 

▪ должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в Образовательной организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

▪ учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

▪ исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Образовательной организации; 

▪ исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

▪ способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

▪ включает как оценку педагогическими работниками Образовательной 

организации собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

▪ использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Образовательной организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 



24 

 

1.6.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов. 

В соответствии п. 3.2.3 Стандарта при реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Ведущей задачей является организация комплексного медико-педагогического 

изучения ребёнка с целью уточнения диагноза при динамическом наблюдении 

коррекционно-воспитательного   процесса, а также определение эффективности реализации 

программы. Сюда входит изучение состояния здоровья ребенка, выявление уровня развития 

ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-

личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития 

ребенка. При этом используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

педагог – психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

1.6.6. Периодичность проведения психологической и педагогической 

диагностики 

  Психологическая и педагогическая диагностика детей проводится в начале, в 

середине (экспресс-диагностика проводится по необходимости) и в конце учебного года. Её 

цель - индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей.  Очень важно, чтобы данные обследования 

отражали все направления развития детей по всем разделам коррекционной работы. По 

результатам обследования составляется психолого-педагогическая характеристика 

развития каждого ребенка, даются рекомендации педагогам и родителям по дальнейшей 

коррекционно-развивающей работе и создании условий для развития ребёнка. 

    В начале учебного года (в сентябре) проводится стартовая педагогическая 

диагностика, где определяются стартовые условия (достижения ребёнка к этому времени, 

проблемы развития).  

В конце учебного года (в мае) проводится заключительная (финальная) 

педагогическая диагностика, по результатам которой оценивается степень решения 

педагогами детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учётом новых задач развития данного 

воспитанника. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Также в конце учебного года проходит территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ТПМПК), которая определяет дальнейшие сроки коррекционно-

развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ребёнку 

     Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

включает психолого-педагогическое обследование с целью выявления их особых 
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образовательных потребностей и мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении Программы. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогами в произвольной форме на основе мало формализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Педагог 

наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и тому подобное. Наблюдая за поведением ребенка, педагог 

обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 

инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность 

и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

В ходе педагогической диагностики заполняются листы обследования с критериями, 

которые разработаны по каждой образовательной области и для каждого возраста.  Карты 

развития ребенка оформляются каждым специалистом. 

Оценка уровня развития осуществляется по 3 бальной шкале: 

▪ 3 балла – освоил  

▪ 2 балла – освоил частично 

▪ 1 балл – не освоил 

Примерный диагностический инструментарий для исследования уровня развития 

психических процессов дошкольников 

Иссле

дуемая 

функция 

Направлен

ность  

Автор, название методики Кто 

проводит 

Восп

риятие  

Целостнос

ть 

Дидактическая игра «Узнай, что 

это?», «Разрезные картинки». 

Векслер «Что не дорисовано?», 

«Почтовый ящик». 

Учи

тель-

дефектолог 

Тактильно

е восприятие 

«Узнай на ощупь» 

Фонемати

ческий слух 

Овчарова Р.В. «Тест 

фонематического слуха» 

Гуткина Н.И. «Звуковые прятки» 

Обобщенн

ость 

Дьяченко О. М. «Эталоны» 

Вооб

ражение 

  Т.В. Лаврентьева 

«Дорисовывание фигур», 

Головина Т.Н. «Дорисуй 

треугольники», «Дорисуй бабочку» 

Вним

ание 

Устойчиво

сть, 

переключение 

Бурдон Б. «Корректурная проба» 

(Буквенный вариант),                Д. Эльконин 

«Графический диктант» 

Учи

тель-

дефектолог 
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«Сравни картинки», «Чего не 

стало?», «Что изменилось?» 

педагог-

психолог 

Объем, 

устойчивость, 

переключаемость 

Пьерон –Рузер «Заполнение 

фигур» 

 Векслер «Недостающие детали» 

Работоспо

собность, 

распределение, 

переключаемость  

«Запомни и расставь точки» 

Памя

ть 

Слухорече

вая, 

кратковременная 

Лурия А.Р. «10 слов» (есть 

модификация Истоминой З.М.) 

Зрительна

я, 

кратковременная 

Лурия А.Р. «10 картинок» 

Запоминан

ие 

Леонтьев А.Н. «Методика 

опосредованного запоминания» 

Мыш

ление 

Наглядно-

действенное 

«Кубики Кооса», «Доска Сегена» 

Наглядно-

образное 

Бернштейн А.. «Складывание 

картинок из частей», 

 Ильина М. Парамонова Л. 

«Нахождение недостающих деталей» 

Наглядно-

схематическое 

Векслер «Лабиринты», 

«Аналогии» 

Пед

агог-

психолог 

Образно-

логическое 

«4-й лишний» (предметный и 

словесный варианты) 

Учи

тель-

дефектолог Словесно-

логическое 

Я. Йерасек «Беседа об 

окружающем», 

 Агаева Е.Л. «Классификация по 

заданному принципу» 

 

Уровень 

сформированност

и мыслительных 

процессов 

Гольдштейн К. «Классификация» 

(геом.фигуры + цвет) 

Марцинковская Т. «Самое 

непохожее», 

 Пинский Б.И. «Выделение 

закономерности» 

 

Учи

тель-

дефектолог 

педагог-

психолог 

Е.А. Стребелева «Ранняя 

диагностика умственного развития» 

Пед

агог-

психолог 

Уровень 

интеллекта 

Бернштейн «Последовательность 

событий» 

Д.Векслер «Методика изучения 

умственного развития ребёнка» 

Матрицы Равена.  

Серия А: 4-5 лет 

Серия А-АВ: 5-6 лет 

Серия А-АВ,В: 6-7 лет 

Пед

агог-

психолог 
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Мелк

ая моторика 

Зрительно

-моторная 

координация 

Гудкина Н.И. «Домик» 

«Пальцевые пробы», «Нарисуй 

окружность», тест Бендера 

Учи

тель-

дефектолог 

педагог-

психолог 

Речь Неречевые 

функции 

Т.А.Ткаченко  «Угадай какой 

инструмент звучит», «Повтори ритм», 

«Проба Хеда», «Сложи из палочек» 

Учи

тель-

логопед 

Оральный 

праксис 

Е.Винарская «Повтори движения 

за мной» 

Темп и 

ритм речи  

И.А.Поварова «Посчитай до 10 на 

одном дыхании», «Расскажи 

стихотворение» 

Звукопрои

зношение 

 О.Б. Иншакова  «Назови 

картинку», «Повтори слово» 

Фонемати

ческое 

восприятие, 

анализ, синтез и 

представления 

О.Б. Иншакова   «Есть ли звук в 

слове», «Покажи картинку» 

Л.Ф. Спирова «Определи место 

звука в слове», «Сколько гласных 

(согласных) в слове», «Составь слово из 

звуков», «Подбери слово на заданный 

звук». 

Учи

тель-

логопед, 

учит

ель-

дефектолог 

Слоговая 

структура слова 

А.К.Маркова «Сколько слогов в 

слове» 

Словарь С.Г.Шевченко «Назови 

картинки», «Назови признак (действие)», 

«Посчитай предметы», «Составь 

предложение» 

Грамматич

еский строй речи 

Т.А.Ткаченко  «Выполни 

действия», «Ответь на вопросы», 

«Назови картинку», «Чего не стало?», 

«Слова наоборот», «Назови ласково», 

«Назови профессию», «Назови 

детёнышей» 

Связная 

речь 

О.С.Ушакова «Составь 

предложение», «Составь рассказ». 

Эмоц

ионально-

волевая 

сфера 

Эмоциона

льно-волевая, 

личностная сфера 

Дж.Бук Проективные методики: 

«Дом, Дерево, Человек», «Человек под 

дождем». 

М.З. Друкаревич 

«Несуществующее животное».  

Урсула Аве-Лаллемант «Звезды 

над волнами», Эткинд А.М. «Цветовой 

тест отношений», М. Люшер «Цветовой 

тест» 

Пед

агог-

психолог 

Самооцен

ка  

методика «Лесенка», методика 

«Половозрастная идентификация», 

методика «Нарисуй себя» 

Межлично

стные отношения 

М. Люшер «Цветовая 

социометрия», Варга А.Я., Столин В.В. 
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Опросник детско-родительских 

отношений 

Баркан А.И. «Шкала общения 

родителя с ребенком», 

Шефер Е. «Измерение 

родительских установок и реакций 

(pary)», Велиева С.В. «Цветик-

восьмицветик», Дюсс Л. 

«Сказки Дюсса», Р.Жиль 

«Методика Рене Жиля», Панфилова М.А. 

«День рождения», Рудина Л.М. «Тест на 

оптимизм», Проективная методика «Моя 

семья» 

Пед

агог-

психолог 

 Готовност

ь к школе 

М. Гинзбург «Определение 

мотивов учения», Гудкина Н.И. «Домик», 

Т. Нежнова «Беседа о школе», Д.Векслер 

«Методика изучения умственного 

развития ребёнка» 

Диагностический инструментарий педагогической диагностики 

Образовате

льные области 

Форма (перечень диагностических средств, 

методик) 

Кто 

проводит 

Физическо

е развитие 

Антропометрические показатели, показатели 

выносливости, работоспособности (Ю.Ф. 

Змановский), диагностические задания на 

статистическое равновесие, точность и координацию 

движений, тонкой моторики рук, динамического 

равновесия. 

Инстру

ктор по 

физической 

культуре, врач 

Метод хронометрирования, наблюдение 

Опросник «правила чистюли», наблюдение, 

диагностическая ситуация «Здоровые зубы», 

диагностическая ситуация «режим дня» 

воспит

атели 

Опросник «Строение человеческого тела», 

наблюдение, диагностическое задание «сочини 

историю» (я и моё здоровье, мой друг заболел), 

опросник «Здоровый человек», диагностическая 

ситуация «Первая помощь» 

воспит

атели 

Познавател

ьное развитие 

Методика «Древо желаний» (Юркевич), 

наблюдение, беседа- интервью 

воспит

атели 

Методика «Маленький исследователь», 

наблюдение, диагностическое задание «Очисти воду» 

Методика оценки познавательных интересов «Сказка» 

(Гуткина), диагностическая ситуация «Чей рюкзак 

тяжелее» 

воспит

атели 

Методика «Выбор деятельности» (Л,Н, 

Прохорова), наблюдение, диагностическая ситуация 

«Исправь ошибки и назови следующий ход», анализ 

продуктов детской деятельности 

воспит

атели 

 Проблемная ситуация «Кораблекрушение»( 

Т.И. Бабаева, О.В. Киреева) 

воспит

атели 

Диагностическое задание «Что мне интересно», 

наблюдение, проективная методика «Сахар» 

воспит

атели 
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Графический диктант, диагностическая 

ситуация «Нарисуй небо зелёное» 

Наблюдение, Проблемная ситуация 

«Кораблекрушение» (Т.И. Бабаева, О.В. Киреева), 

Эксперимент «Очисти воду», 

Наблюдение, Проблемная ситуация 

«Кораблекрушение» (Т.И. Бабаева, О.В. Киреева), 

Эксперимент «Очисти воду», 

Речевое 

развитие 

Диагностическая методика «По стране 

правильной речи» (О.Н. Сомкова, З.В. Бадакова, И.В. 

Яблоновская), наблюдение, использование 

мнемотаблиц 

воспит

атель 

Диагностическая методика «По стране 

правильной речи» (О.Н. Сомкова, З.В. Бадакова, И.В. 

Яблоновская), использование мнемотаблиц 

воспит

атель 

Диагностические задания, где ребёнку 

предлагается использовать речь доказательство, 

наблюдение, задания на выявление интонационной 

стороны речи 

Воспит

атели,  

Социально

-

коммуникативное 

развитие 

Методика «сюжетные картинки» (Р.М. 

Калинина), наблюдение, методика «Закончи историю» 

(Р.М. Калинина), наблюдение 

Воспит

атели 

Эксперимент «Очисти воду», наблюдение, 

использование интеррактивных книг путешествий 

Модифицированная методика Степановой Г.Б., 

Денисовой Е.Н., Юдиной Е.Г. «индивидуальный 

профиль социального развития ребёнка», 

Анкетирование родителей. Наблюдение. 

Модифицированная методика Галигузовой Л.Н., 

Мещеряковой С.Ю., Смирновой Е.О. «Поведенческие 

проявления ребёнка во взаимодействиями со 

сверстниками», метод «Вербальных выборов» (Е.О. 

Смирнова). 

Модифицированная методика Степановой Г.Б., 

Денисовой Е.Н., Юдиной Е.Г. «индивидуальный 

профиль социального развития ребёнка», 

Анкетирование родителей. Наблюдение. 

Модифицированная методика Галигузовой Л.Н., 

Мещеряковой С.Ю., Смирновой Е.О. «Поведенческие 

проявления ребёнка во взаимодействиями со 

сверстниками», метод «Вербальных выборов» (Е.О. 

Смирнова). 

Беседа с использованием проективных заданий 

«Зазеркалье» (Изотова Е.И.), наблюдение 

Воспит

атели, 

 

Диагностические ситуации Хромцова Т.Г. 

«Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста», наблюдение 

воспит

атели 

Наблюдение, диагностическое задание 

«Мальчики и девочки- мы разные» 

воспит

атели 

Рисуночный тест «Моя семья», наблюдение, 

методика изучения сформированности образа «Я» 

дошкольника (Венгер А.Б.), 

воспит

атели 
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Наблюдение, беседы, провокационные вопросы воспит

атели 

Наблюдение, беседы, провокационные 

вопросы, лото «Вокруг света» 

воспит

атели 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Анализ продуктивных работ, 

Педагогическое наблюдение 

Воспит

атели 

Музык

альный 

руководитель 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по образовательным областям 

 

Основной формой обучения являются игровые занятия (индивидуальные, 

подгрупповые). Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с разделами 

данной программы (приложение 1): 

• Занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, 

развитие лексико-грамматического строя и связной речи. 

• Занятия по формированию элементарных математических и 

сенсорных представлений. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами 

деятельности. Особенность коррекционно - развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. В процессе разнообразных 

видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов,  

учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 
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широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Подразделы: «Ознакомление с 

предметным окружением», «Ознакомление с социальным миром», «Ознакомление с миром 

природы». 

Основной целью этой образовательной деятельности являются уточнение, 

расширение и систематизация знаний и представлений детей об окружающей 

действительности. 

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 ребенка, природных явлениях; 

• формирование представлений о здоровом образе жизни. 

•  повышение уровня сенсорного и умственного развития; 

•  обогащение и систематизация словаря, развитие устной 

диалогической и монологической речи. 

Образовательная деятельность должна стать одним из эффективных средств 

развития навыков анализа, сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, 

формирования связной речи. Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные 

стороны окружающей действительности и включают ознакомление с природой (с 

различными группами растений и животных, наиболее распространенными в данной 

местности, сезонными изменениями в природе), ближайшим окружением (с явлениями 

общественной жизни и трудом людей дома и на производстве, занятиями детей в детском 

саду, жизнью города, села). 

При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь 

следующих видов деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми 

предметами и явлениями, предметно-практической деятельности детей (действия с 

предметами или их изображениями для выявления их свойств, качеств, общих или 

отличительных признаков) и дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с 

игрушками, предметами). Систематизация знаний и представлений, их обобщение и 

применение в собственной продуктивной и речевой деятельности детей происходит в 

непосредственно образовательной деятельности у педагога-дефектолога. Закрепление и 

расширение представлений и знаний, сформированных на непосредственно 

образовательной деятельности, должно происходить в сюжетно-ролевой игре, 

организуемой в свободное время воспитателем. Непосредственно образовательная 

деятельность по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются не только 

средством расширения кругозора детей, активизации их познавательной деятельности, но 

и одним из важнейших условий коррекции психического развития ребенка, социального и 

нравственного воспитания. 

 

Первый год обучения (средняя группа) 

Содержание работы учителя-дефектолога: 

Ознакомление с окружающим 

• Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

• Учить отличать и назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, капуста, лук, репа), фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан), ягоды 

(малина, черника), грибы (мухомор, лисички, белый гриб), деревья (ель, береза) 
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• Знакомить с домашними животными (собака, корова, коза, лошадь, 

свинья) и их детенышами, особенностями их поведения и питания, расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, волк, заяц.), различать 

особенности внешнего вида и образа раза жизни диких животных. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, божья коровка, стрекоза). 

 

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

• Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов;  

• Закреплять умение  группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

• Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

• Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

• Продолжать показывать разные способы обследования предметов, 

активно включать движения рук по предмету и его частям. 

•  Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы 

чувств,  развивать образные представления. 

 

Знакомство с ближайшим окружением 

• Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

•  Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(смеется, радуется, плачет). 

• Знакомить с трудом работников дошкольного учреждения 

(медицинская сестра, повар,) 

 

Развитие связной речи 

• Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на 

наглядность, а постепенно и без нее; 

• Учить реагировать на обращение, используя доступные речевые 

средства, отвечать на вопросы,  называть  имена и отчества работников детского 

сада, учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

• Учить отражать полученные впечатления в речи. 

• Учить формам объяснительной речи 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

• Ребенок знает и называет  изученные растения; домашних и диких 

животных и их детенышей. 

• Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

• Называет знакомые предметы, выделять признаки и называть их (цвет, 

форма, величина). 

• Узнает  и называет процессы умывания, одевания, еды, ухода за 

внешним видом и поддержания порядка. 

• Узнает ярко выраженные эмоциональные состояния (смеется, 

радуется, плачет) людей. 
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Уровни освоения программы: 

Окружающий мир. 

Низкий. Ребенок показывает отдельные объекты природы, но не называет. 

Конкретные признаки не выделяет. 

Средний. Ребенок показывает объект природы, но называет его не всегда. Замечает 

самые яркие признаки, свойства. 

Высокий. Ребенок показывает и называет объекты, отдельные их части, признаки и 

свойства. 

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий: Ребенок не дифференцирует цвета, не знает название основных цветов. Не 

различает и не называет геометрические фигуры. Затруднено воспроизведение 

пространственных отношений, особенно по словесной инструкции. 

Средний: Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их 

названии. Дифференцирует простые геометрические фигуры по подобию, путает их 

названия. Затруднено соотнесение предметов по величине, при наводящей инструкции с 

заданием справляется. При ощупывании предметов отмечается замедленный темп 

выполнения заданий, допускает ошибки при словесном обозначении осязаемы предметов. 

Высокий: Ребенок правильно дифференцирует цвета, знает название основных 

цветов. Различает и называет геометрические фигуры. Умеет соотносить предметы по 

длине, высоте и ширине. Узнает бытовые предметы на ощупь. 

 

Знакомство с ближайшим окружением 

Низкий. Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно 

действует или играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, 

обозначающие предметы, составляют его пассивный словарь. Правильно показывает 

на картинках детей и взрослых, но не различает ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей и взрослых. 

Средний. Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения. 

Требуются советы взрослого по использованию предмета в соответствии с его свойствами 

и назначением. Правильно показывает на картинках детей и взрослых, ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей и взрослых. 

Высокий. Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их 

назначение; с помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет 

обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. Различает, узнает 

и называет детей и взрослых на картинках и в жизни. Показывает и называет их действия. 

Различает ярко выраженные эмоциональные состояния детей и взрослых.  

 

Развитие связной речи. 

Низкий. Ребенок лучше понимает речь, связанную с наглядностью, требует 

повторения обращенной к нему речи. Отвечает в общении преимущественно жестом, 

использует упрощенные слова и слова-заменители. 

Средний. Ребенок понимает речь. Отвечает предложениями, но затрудняется в их 

оформлении, часто использует жесты, слова-заменители. 

Высокий. Ребенок понимает речь и свободно пользуется простыми предложениями 

в разговоре, в основном правильно оформляет. 

 

Второй год обучения (старшая группа) 

Содержание работы учителя-дефектолога: 

 

Ознакомление с окружающим 

• Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей 

замечать и называть сезонные изменения в природе. 
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• Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

• Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами . 

• Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен 

и др.),  узнавать и называть 3-4 вида цветов. 

• Расширять представления детей о животных (5-6 видов) и их 

детенышах, учить различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам. 

• Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем 

питаются, какую пользу приносят). Учить находить признаки сходства и различия. 

• Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка) 

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

•  Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом 

предметов и объектов, новыми способами их обследования. 

• Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер.); подбирать предметы по 1-2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). 

• Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать формировать образные 

представления. 

Знакомство с ближайшим окружением 

• Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем. 

• Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину 

• Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

• Формировать представления о работах, проводимых в весенний – 

осенний период в саду и в огороде. 

Развитие связной речи 

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе. 

• Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

• Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

• Называет диких животных, где живут, как добывают пищу 

•  Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

• Называет  времена года. 

• Знает  и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

• Называет  разные предметы, которые их окружают в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

• Называет  признаки и количество предметов. 

• С помощью взрослого рассказывает  о содержании сюжетной 

картинки, описывает предмет по плану, схеме. 

Уровни освоения программы: 

Окружающий мир 

Низкий. Объём представлений о растениях и животных незначителен. Ребёнок знает 

и выделяет совместно со взрослым некоторые признаки внешнего строения, яркие 
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особенности поведения, голосовые реакции животных, отдельные части растений. Интерес 

к природе ситуативный. 

Средний. Ребёнок узнаёт и называет несколько растений, зверей, птиц, ярких 

насекомых, опираясь на отдельные признаки. Знает признаки живого. 

Высокий. Ребёнок знает (различает и правильно называет) достаточно большое 

количество растений и животных, их характерные признаки. Правильно определяет их 

принадлежность к живым существам на основании выделения у конкретных объектов 

признаков живого. 

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий: Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их 

названии. Дифференцирует простые геометрические фигуры по подобию, путает их 

названия. Затруднено соотнесение предметов по величине. В процессе зрительного и 

осязательного восприятия наблюдаются трудности планомерного обследования предметов: 

преобладают игровые, хаотичные действия с предметами 

Средний: Знает названия цветов, правильно их дифференцирует. При соотнесении 

сложных форм с местом наблюдается значительное число пробующих движений, что 

указывает на недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Испытывает 

существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной 

величины. 

Высокий: Знает названия цветов и оттенков. Соотносит с местом геометрические 

сложные фигуры, знает названия основных фигур. Соотносит предметы по величине в 

убывающем и возрастающем порядке (сериационный ряд). При осязательном восприятии 

тщательно обследует фигуры, выделяет наиболее характерные ее части. 

Знакомство с ближайшим окружением 

Низкий. Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно 

действует или играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, 

обозначающие предметы, их качества и свойства, составляют его пассивный словарь. 

Требуются советы взрослого по использованию предмета в соответствии с его свойствами 

и назначением. 

Средний. Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их 

назначение; с помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет 

обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет 

пользоваться предметами в соответствии с их назначением и свойствами; осознает 

безопасные способы поведения в предметном мире. 

Высокий. Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением 

и материалом, из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может 

объяснить, почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение 

ребенка характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего окружения; 

ребенок владеет безопасными способами обращения с предметами ближайшего окружения. 

Развитие связной речи 

Низкий. В общении ребёнок малоактивен, избегает объяснений, не владеет формами 

объяснительной речи. Затрудняется в оформлении предложений, помогает себе жестами, 

словами-заменителями, от пересказа отказывается. В общение по своей инициативе 

вступает. Не владеет формами вежливого речевого общения. 

Средний. Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. 

Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно. В общение с воспитателями 

и сверстниками вступает, но общение затруднено недостаточной развитостью речевых 

форм. 

Высокий. Ребенок пользуется в речевом общении простыми и сложными 

предложениями. Охотно пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. 

Инициативен и активен в общении. 
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Третий год обучения (подготовительная группа) 

Содержание работы учителя-дефектолога: 

 

Ознакомление с окружающим 

• Расширять и уточнять представления детей о природе. Знакомить 

детей с многообразием родной природы 

• Формировать представления детей о чередовании времен года, частей 

суток. 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон  растительность - труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. 

•  Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, 

цветах. 

• Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека.  

• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке. 

• Знакомить детей с животными различных климатических зон. 

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

• Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и  различие. 

• Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку. 

• Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, серый и черный. 

• Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. 

• Продолжать знакомить детей с различными геометрическими 

фигурами 

Знакомство с ближайшим окружением 

• Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

• Расширять представления детей о людях разных профессий, о 

важности и значимости их труда. 

Развитие связной речи 

• Учить связно, последовательно пересказывать небольшие рассказы. 

• Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

• Называет  времена года, отмечать их особенности. 

• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

• Имеет представления о животных, их повадках, среде обитания. 

• Распределяет  представителей животного мира по видам. 

•  Называет разные виды растений: деревья, кустарники и цветы. 

Выделяет группы предлагаемых растений. 

•  Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. 

• Выбирает  и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 
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• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 

• Знает название родного города, его достопримечательности 

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, пересказывает небольшие литературные произведения. 

 

Уровни освоения: 

Окружающий мир 

Низкий уровень. Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется 

назвать их в нужной последовательности. Не знает характерных признаков разных времен 

года. Отвечая на вопрос «Какое время года тебе нравится больше и почему?», называет 

только время года. В рисунке не может отразить характерные признаки того или иного 

времени года. Не выражает эстетического отношения к природе. 

Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей животного 

мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. Не всегда соотносит представителей 

фауны со средой обитания. Затрудняется назвать характерные признаки. На поставленные 

вопросы отвечать затрудняется, а если и отвечает, то в основном неверно. 

Затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и цветы. Не всегда 

может выделить группы предлагаемых растений, не может аргументировать свой выбор. 

Средний уровень. Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется 

назвать их в нужной последовательности. В основном знает характерные признаки каждого 

времени года, но иногда допускает незначительные ошибки. На вопрос «Какое время года 

тебе нравится больше и почему?» отвечает односложно. В рисунке отражает существенные 

признаки того или иного времени года. Выражает эстетическое отношение к природе.  

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распределении 

представителей животного мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. В 

основном соотносит представителей фауны со средой обитания. Знает характерные 

признаки, но иногда допускает неточности в ответах. На поставленные вопросы отвечает 

последовательно, но иногда ответы бывают слишком краткими. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым. 

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов растений: 

деревьев, кустарников и цветов. В основном правильно выделяет группы предлагаемых 

растений, иногда затрудняется аргументировать свой выбор. 

Высокий уровень. Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в 

нужной последовательности. Знает характерные признаки каждого времени года. 

Проявляет творчество, и фантазию при ответе на вопрос «Какое время года тебе нравится 

больше и почему?» По памяти воспроизводит сезонные особенности того или иного 

времени года. Комментирует свой рисунок. Выражает эстетическое отношение к природе. 

Ребенок без особого труда распределяет представителей животного мира по видам; 

аргументирует свой выбор. Соотносит представителей фауны со средой обитания. Без 

особого труда, связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. Проявляет 

интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым. Знает 

характерные признаки. 

Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья, кустарники и 

цветы. Без труда выделяет группы предлагаемых растений. 

 

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий: В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются 

трудности планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные 

действия с предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия 

эталонных геометрических (овал, прямоугольник) форм и цветовых оттенков. Испытывает 
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существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной 

величины. 

Средний: Планомерно обследует предмет в процессе осязательного и зрительного 

восприятия. Знает название неэталонных геометрических форм (овал, трапеция, ромб, 

прямоугольник) и цветовых оттенков (голубой, розовый, серый, фиолетовый). Составляет 

ряд из предметов разной величины. 

Высокий. Правильно различает сложные геометрические формы, указывает на их 

различие и сходство. Успешно использует цвета и формы в процессе конструктивной и 

изобразительной деятельности. 

 

Знакомство с ближайшим окружением 

Низкий. Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно 

действует или играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, 

обозначающие предметы, их качества и свойства, составляют его пассивный словарь. 

Требуются советы взрослого по использованию предмета в соответствии с его свойствами 

и назначением. 

Средний. Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их 

назначение; с помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет 

обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет 

пользоваться предметами в соответствии с их назначением и свойствами; осознает 

безопасные способы поведения в предметном мире. 

Высокий. Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением 

и материалом, из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может 

объяснить, почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение 

ребенка характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего окружения; 

ребенок владеет безопасными способами обращения с предметами ближайшего окружения. 

 

Развитие связной речи 

Низкий. Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. 

Затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для 

пересказа. Не привлекает свой сенсорный опыт к описанию воспринимаемого. 

Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно. 

Средний. Ребёнок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Требует 

помощи в объяснительной речи. Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи 

взрослого. Инициативен и активен в общении. 

Высокий: Ребёнок инициативен в разговоре, отвечает на все вопросы, задаёт 

встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи. Составляет предложения по демонстрирующим действиям, 

пересказывает короткие рассказы, описывает предметы, составляет рассказы по картинкам 

и по представлениям на основе 

 

Содержание образовательной области «Формирование элементарных 

математических представлений» 

 

Математические представления формируются на специальной непосредственно 

образовательной деятельности и закрепляются средствами дидактической и сюжетно-

ролевой игры. 

Цель специальной непосредственно образовательной деятельности по развитию 

элементарных математических представлений для детей с ЗПР –  формирование 

элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических 

процессов. 
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В процессе этой деятельности решается широкий круг коррекционно-развивающих 

и образовательных 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. Геометрические фигуры 

4. Количество и счет 

5. Пространственные и временные представления. 

Специальная коррекционная работа, направлена на восполнение пробелов в 

дошкольном математическом развитии детей с ЗПР, на создание у них готовности к 

усвоению основ математики. Перед педагогом стоит задача - не столько дать детям систему 

знаний, сколько научить их воспринимать и наблюдать окружающую действительность в 

количественных, пространственных и временных отношениях; расширить и обогатить 

сенсорный опыт, развивать мышление и речь дошкольников. Особое внимание на 

специальной непосредственно образовательной деятельности по математике следует 

обратить на выработку у детей умения свободно оперировать основными математическими 

понятиями в условиях предметно-практической деятельности, на развитие способности 

мыслить обратимо. Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается 

максимальным использованием на предметно-практической деятельности. Поддерживать 

интерес детей следует путем широкого использования дидактических игр, занимательных 

упражнений. Все обучение дошкольников должно носить наглядно-действенный характер: 

математические понятия ребенок будет усваивать в процессе активной деятельности: в 

играх, действуя с разнообразными предметами, наблюдая за действиями педагога, 

выполняя графические задания (рисование, обводка по шаблону, раскрашивание, 

штриховка) и упражнения по конструированию и моделированию (из палочек, элементов 

мозаики, геометрических фигур, из деталей конструктора). 

 

Первый год обучения (средняя группа) 

Содержание коррекционной работы по развитию элементарных математических 

представлений для детей с ЗПР 4-5 лет: 

1. Действия с группами предметов 

• Соотношение предметов «одинаковые»  –  «разные» на основе 

практических упражнений в сравнении предметов. 

• Разные способы сравнения: понятия – один, много, одинаково, 

поровну, больше, меньше. 

2. Размер предметов 

• Размер предметов: большой - маленький, высокий - низкий, 

одинаковые по высоте; длинный - короткий, одинаковые по длине, широкий - узкий, 

одинаковые по ширине. 

• Способы сравнения (приложение, наложение); 

•  Сравнение предметов, отличающихся одним параметром; 

•  Составление групп из предметов с заданными свойствами. 
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3. Цвет предметов (красный, желтый, зеленый) 

• Знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 

• Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы 

определенного цвета на основе практических действий; 

4. Геометрические фигуры 

• Дать детям представление о круге, квадрате, треугольнике. 

• Учить обследовать фигуры путем обведения их контуров пальцев и 

«пробующих» действий. 

5.Количество и счет 

• Формировать представления о понятиях «много» и «один». 

• Счет предметов до 5. Соотносить последнее числительное со всей 

пересчитанной группой, понимать, что оно обозначает общее количество предметов 

в группе. 

• Закреплять навык пересчета предметов, 

•  Считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо. 

• Учить называть числительные по порядку, правильно соотносить 

числительные с предметами, указывая на предметы по порядку. 

• Восприятие количества предметов с помощью слухового, 

двигательного, тактильного анализаторов. 

6.Пространственные и временные понятия 

• Положение предметов в пространстве: справа - слева, сверху - снизу, 

внутри – снаружи 

• умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

• сравнивает предметы по размеру, цвету, форме; 

• считает различные предметы в пределах 5, отсчитает  заданное 

количество предметов 

• сравнивает две группы предметов на основе практических упражнений 

и выясняет, где предметов больше, меньше, одинаково. 

Уровни освоения раздела программы «Формирование элементарных 

математических представлений» для детей с ЗПР 4-5 лет. 

1. Действия с группами предметов 

Низкий. Выделяет некоторые отношения (размер, длина) между группами 

предметов по подсказке взрослого. 

Средний. При определении отношений между группами предметов допускает 

ошибки, исправляет их по просьбе взрослого. 

Высокий. Ребёнок самостоятельно выявляет отношения между группами предметов 

(по размеру, длине, ширине, толщине) путём практического сравнения, зрительного 

восприятия. Пользуется словами: короче, чем; больше, чем и т. д. 

2. Свойства предметов (размер) 

Низкий. Ребёнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, 

отвечает на вопросы взрослого о размере, форме предмета. 

Средний. Ребёнок называет форму предметов, группирует их. Затрудняется 

пояснить свои действия. 

Высокий. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит 

предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Пользуется словами, 

обозначающими свойства, предметов. 

3. Цвет предметов 

Низкий. Ребенок дифференцирует цвета по подобию, затрудняется в их названии. 

Средний. Ребенок дифференцирует цвета по подобию, путает названия. 

Высокий. Знает названия цветов, правильно их дифференцирует. 
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4. Геометрические фигуры 

Низкий. Ребёнок выделяет идентичную геометрическую фигуру (находит такую 

же), называет, отвечает на вопросы взрослого о размере, форме предмета. 

Средний. Ребёнок называет форму геометрических фигур, группирует их. 

Высокий. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, 

находит фигуру, по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Активно пользуется 

словами, обозначающими свойства геометрических фигур. 

5.Количество и счет 

Низкий. Ребёнок затрудняется самостоятельно устанавливать количественное 

соответствие двух групп предметов. Для решения поставленной задачи ребёнку 

необходима активная помощь взрослого. Ребёнок повторяет за взрослым слова, 

обозначающие количество. 

Средний. С помощью взрослого (после показа или объяснения взрослым приёмов 

наложения и приложения) ребёнок устанавливает количественное соответствие двух групп 

предметов: правильно располагает предметы с целью сравнения их количества; или же при 

определении результатов сравнения предметов ребёнок допускает ошибки, но может 

устранить их по указанию или просьбе взрослого. 

Высокий. Ребёнок самостоятельно устанавливает количественное соответствие 

двух групп предметов, даёт числовую оценку их количеству. Самостоятельно может 

проверить результат, пользуясь приёмами наложения, приложения. 

6.Пространственные и временные понятия 

Низкий. Называет некоторые временные отношения, например, день-ночь, и 

пространственные - вверху-внизу. 

Средний. Ориентируется в пространственных и временных отношениях. 

Высокий. Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует 

в речи слова: справа  – слева, сверху – снизу, внутри – снаружи; временные отношения: 

утро – вечер, день – ночь. 

 

 Второй год обучения (старшая группа) 

Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога по формированию 

элементарных математических представлений для детей с ЗПР 5-6лет: 

1. Действия с группами предметов 

• Соотношение предметов «одинаковые» - «разные» на основе 

практических упражнений в сравнении предметов. 

• Разные способы сравнения: понятия - много, мало, несколько, столько 

же, одинаково, поровну, больше, меньше, один, пара. 

• Сопровождение действий словами - прибавил (убавил), стало поровну 

(больше, меньше). 

 

2. Размер предметов 

 

• Размер предметов: большой - маленький, одинаковые по размеру; 

высокий - низкий, одинаковые по высоте; длинный - короткий, одинаковые по 

длине; толстый - тонкий, одинаковые по толщине; 

• Способы сравнения (приложение, наложение); 

• Сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими 

параметрами; 

• Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

3. Цвет предметов 

• Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 



42 

 

• Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы 

определенного цвета на основе практических действий; выделять цвета, отвлекаясь 

от других признаков предмета (формы, величины, функционального назначения). 

• Выявлять закономерность в изменении цвета. 

4. Геометрические фигуры 

•  Круг, треугольник, квадрат. 

5.Количество и счет 

• Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном 

расположении. Понимание того, что последнее числительное относится ко всей 

группе предметов, а не к последнему из них. 

• Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, 

расстояния между и направления счета. 

• Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

• Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до 

другого. 

• Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием 

итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

• Знакомство с цифрами 1 – 5. Цифра 0. 

• Соотнесение цифры, числа и количества. 

• Состав чисел 2 – 5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на 

основе практических действий с предметами. 

• Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: Который 

по счету? 

6.Пространственные и временные понятия 

• Положение предметов в пространстве: около, рядом, посередине, 

между, перед, справа  –  слева, спереди – сзади, сверху – снизу, внутри – снаружи, 

далеко – близко, умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

• Части суток, их последовательность. Понятия: сегодня, завтра, вчера, 

раньше, позже; 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

• Знает состав чисел 2 – 5, считает различные предметы в пределах 10, 

умеет ответить на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

• умеет отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить 

количество соответствующим числительным;  

• умеет практически иллюстрировать состав чисел 2-5 из отдельных 

единиц и из двух меньших чисел; 

• Умеет сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; сравнивать две 

группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где предметов 

больше, меньше, одинаково; 

• Ориентируется  на странице альбома и листе бумаги (различать верх, 

низ, левую, правую часть, середину и т.п.); 

• Понимает  смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

Уровни освоения раздела программы «Формирование элементарных 

математических представлений» для детей с ЗПР 5-6 лет. 

1.Действия с группами предметов 

Низкий. Различает предметы по форме, размерам, называет их, группирует в 

совместной со взрослым деятельности. Выполняет игровые и практические действия в 

определенной последовательности; ошибается в установлении связей между действиями 

(что сначала, что потом). 

Средний. Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделенным 

свойствам (все большие, все некруглые). Выполняет действия по группировке, воссозданию 
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фигур. Затрудняется в высказываниях, пояснениях. Обобщает группы предметов по 

количеству (числу), размеру, устанавливает неравенство 

Высокий. Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зависимости и 

изменения в группах предметов в процессе группировки, сравнения, сериации; 

Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров предметов 

по длине, толщине, высоте и т.д. 

2.Размер предметов 

Низкий. Ребёнок называет форму, размер предметов, группирует их. Затрудняется 

пояснить свои действия. 

Средний. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит 

предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Пользуется словами, 

обозначающими свойства, предметов. 

Высокий. Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) размеров 

предметов по длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на вопрос: «А что будет, если... 

уберем, добавим?..» Активно пользуется словами, обозначающими свойства предметов. 

 

3. Цвет предметов 

Низкий. Дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии. 

Средний. Знает названия цветов и оттенков, путает названия. 

Высокий. Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует 

предметы с опорой на представление об оттенках цвета. 

 

4. Геометрические фигуры 

Низкий. Ребёнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, 

отвечает на вопросы взрослого о размере, форме предмета. 

Средний. Ребёнок называет форму геометрических фигур, геометрических тел, 

группирует их. 

Высокий. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, 

находит фигуру, предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Активно 

пользуется словами, обозначающими свойства геометрических фигур. 

5. Количество и счет 

Низкий. Допускает ошибки при установлении связей между числом, цифрой и 

количеством, но при помощи взрослого устраняет их. 

Средний. Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Отсчитывает 

заданное количество предметов и умеет обозначить количество соответствующим 

числительным. Составом чисел 2-5 не владеет. 

Высокий. Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Знает состав чисел 

2-5, умеет практически иллюстрировать состав чисел 2-5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел. Отсчитывает заданное количество предметов и умеет обозначить 

количество соответствующим числительным. 

 

6. Пространственные и временные понятия 

Низкий. Называет некоторые временные отношения: день-ночь, сначала - потом; 

пространственные: вверху - внизу. 

Средний. Ориентируется в пространственных и временных отношениях. Называет 

некоторые временные отношения: сначала-потом, утро-вечер, день-ночь; 

пространственные: вверху – внизу, впереди-сзади. 

Высокий. Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует 

в речи слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, 

сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; временные отношения: сначала-потом, 

раньше-позже. 
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Третий год обучения (подготовительная к школе группа) 

Содержание коррекционной работы по развитию элементарных математических 

представлений для детей с ЗПР 6-7лет. 

1.Действия с группами предметов. 

• Соотношение «одинаковые» - «разные» на основе практических 

упражнений в сравнении предметов. 

• Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному 

признаку, различных по другим признакам. 

• Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного 

соотнесения (приложение, наложение), употребление предлогов: на, над, под. 

•  Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

•  Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества 

предметов в меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. 

Сопровождение практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, 

стало меньше. 

2.Размер предметов 

• Понятия: большой - маленький, больше - меньше, одинаковые по 

размеру, самый маленький (большой); высокий - низкий, выше - ниже, одинаковые 

по высоте, самый низкий (высокий); длинный - короткий, длиннее - короче, 

одинаковые по длине, самый короткий (длинный); толстый - тонкий, толще - тоньше, 

одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый); глубокий - мелкий, глубже - 

мельче, одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) - на основе сравнения 

двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами. 

• Способы сравнения: приложение, наложение. 

• Понимание сходства и различия предметов по их размерам. Умение 

правильно использовать термины для обозначения размера предметов при их 

сравнении. Составление групп предметов с заданными свойствами. 

• Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих 

предметов с помощью условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел 

с помощью условной мерки. 

3. Цвет предметов 

• Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 

• Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы 

определенного цвета; 

• Выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, 

величины, функционального назначения). Выявлять закономерность в изменении 

цвета. 

4. Геометрические фигуры 

•  Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

5. Количество и счет 

• Счет предметов в различном направлении и пространственном 

расположении. Понимание того, что последнее числительное относится ко всей 

группе предметов, а не к последнему из них. Независимость количества предметов 

от их цвета, формы, размера, расстояния между ними, направления счета, от 

расположения в пространстве. Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько 

всего?», «Сколько осталось?» 

• Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение 

цифры, числа и количества. 

• Число 0 и его обозначение. 
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•  Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение 

последовательности чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. 

Называние пропущенного числа, соседних чисел, предыдущего и последующего 

числа; понимание выражений: до, после, между, перед, за. 

• Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических 

действий с предметами. 

•  Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших 

чисел. 

• Название и обозначение чисел от 0 до 10. Воспроизведение 

последовательности чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. 

•  Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на 

наглядных пособиях, рисунках. 

•  Сложение и вычитание в пределах 10 

• Практические действия с предметами, раскрывающие сущность 

сложения и вычитания, как подготовка к арифметическим действиям. 

• Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе 

наблюдений и действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера. 

Задачи на нахождение суммы и остатка. 

6. Пространственные и временные понятия 

• Положение предметов в пространстве: далекий - близкий, дальше - 

ближе; вверху - внизу, выше - ниже; правый - левый, справа - слева; спереди - сзади; 

внутри - снаружи. 

• Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. 

• Умение ориентироваться в тетради, альбоме. 

• Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. 

• Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность. 

• Неделя, дни недели, их последовательность. 

• Знакомство с названием текущего месяца. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

• Знает состав чисел в пределах 10. 

• Умеет читать и записывать числа до 10, умеет  присчитывать и 

отсчитывать по единице в пределах 10; 

• решает простые арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка с помощью сложения и вычитания; 

• распознает  геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал; 

• пользуется  знаками и обозначениями: +, —, =, >,<, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9. 

Уровни освоения раздела программы «Развитие элементарных математических 

представлений» для детей с ЗПР 6-7лет 

1.Действия с группами предметов. 

Низкий. На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные 

отношения, выполняет действия в заданной последовательности. Способы деятельности, 

связи изменения и неизменности не устанавливает, не объясняет сущность действий. 

Затрудняется в речевых формулировках, касающихся определения свойств, зависимостей, 

результатов сравнения. 

Средний. Осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, 

самостоятельно выделяет признак (основание), по которому можно классифицировать; 

сравнивает числа. С помощью педагога выражает в речи логические связи, предполагаемые 

изменения  в группах предметов, величин. 
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Высокий. Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум 

свойствам, обнаруживает логические связи и отражает их в речи. 

 

2.Размер предметов 

Низкий. Классифицирует величины по одному-двум свойствам, определяет 

формупредметов, ориентируясь на эталон. 

Средний. Выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно классифицирует 

их. Затрудняется в выделении изменений при смене основания классификации, условной 

мерки, числа предметов во вновь образованных группах. Самостоятельно выполняет 

заданные действия, поясняет их последовательность. Результаты деятельности носят, в 

основном, воспроизводящий (нетворческий) характер. 

Высокий. Имеет обобщенное представление о свойствах предметов, выделяет 

самостоятельно основания классификации, замечает и выражает в речи изменения, связи и 

зависимости групп предметов, чисел, величин. 

 

3. Цвет предметов 

Низкий. Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, путает названия.  

Средний. Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует 

предметы с опорой на представление об оттенках цвета. 

Высокий. Умеет анализировать сравнивать цвета по насыщенности (более светлый, 

более темный); составлять сериационный ряд по светлоте. 

 

4. Геометрические фигуры 

Низкий. Классифицирует геометрические фигуры, определяет форму предметов, 

ориентируясь на эталон. Затрудняется в речевом выражении своих действий. 

Средний. Выделяет свойства геометрических фигур и самостоятельно 

классифицирует их. 

Высокий. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Владеет способом 

воссоздания геометрических фигур, силуэтов, проявляет интерес и творчество в 

интеллектуальных играх. Пользуется условными обозначениями. 

 

5. Количество и счет 

Низкий. Допускает ошибки при прямом и обратном счете в пределах 10. Не может 

составить условие задачи даже при активной помощи взрослого, ошибается при подсчете, 

не понимает значения арифметических знаков. 

Средний. Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Правильно 

считает в прямом порядке до 10, делает пропуски при счете в обратном порядке . Составляет 

и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание с помощью взрослого. 

Высокий. Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10). Знает Состав чисел первого десятка из двух 

меньших. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

 

6. Пространственные и временные понятия 

Низкий. Знает названия времен года, но путает их последовательность. При 

выполнении заданий на ориентировку на листе бумаги допускает более трех ошибок. 

Называет некоторые временные отношения: сначала - потом, утро-вечер, день-ночь; 

пространственные: вверху - внизу, впереди - сзади. 

Средний. Знает последовательность времен года. Знает названия всех дней недели, 

но путает их последовательность. Устанавливает пространственные отношения, при 

выполнении заданий на ориентировку на листе бумаги допускает 1 ошибку. 
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Высокий. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов. Использует в речи слова: около, рядом, посередине, между, перед, 

справа - слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; 

временные отношения: сначала - потом, раньше -позже. Знает название текущего месяца 

года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 

2.2  Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Усилия педагогов групп компенсирующей направленности направлены на развитие 

у детей самостоятельности, целеполагания и мотивации деятельности, нахождения путей и 

способов ее осуществления, самоконтроля и самооценки, способности получить результат. 

Успешно решать данные задачи позволяет внедрение современных образовательных 

технологий в практику работы группы. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

•  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

•  конструирование из разного материала, включая конструкторы. 

•  двигательная (формы активности ребенка). 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

 

Специально подготовленные учителем-дефектологом занятия коррекционно-

развивающей направленности для детей с задержкой психического развития, 

учитывающие: программные требования к организации процесса обучения и воспитания к 

организации процесса обучения и воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с детьми на занятиях, 

в игре, в бытовой и общественно- полезной работе с целью достижения результата, 

отвечающего реализации потребностей каждого участника совместной деятельности, на 

основе формирования и развития межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формирование специальных условий в процессе коррекционного обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья по закреплению и 

дальнейшему использованию навыков самообслуживания, общения и регуляции 

поведения, ориентированное на повышение их адаптационных способностей и расширение 

жизненного опыта. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей с ОВЗ являются: 

• игровые ситуации; 
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• дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых 

признаков предметов; 

• игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с 

другими; 

• психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы 

и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ЗПР рассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приемами и применяемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации детской деятельности учитывают индивидуально-типологические 

особенности детей. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. 

Организационными формами работы группы компенсирующей направленности 

являются подгрупповые занятия, индивидуальные занятия. Реализация этих форм 

предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому 

ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. 

Организуются перерывы с использованием релаксационных упражнений, 

психогимнастики, динамических пауз. Регулируется степень утомляемости ребёнка за счет 

планирования порядка предъявления заданий по степени сложности. Выбирается 

оптимальный темп работы в соответствии с личностными особенностями ребёнка, 

осуществляется контроль за его самочувствием. Используются разнообразные 

дидактические, наглядные и игровые материалы адекватные уровню развития ребёнка и 

специфики его заболевания. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Коррекционно-развивающая работа по освоению детьми с ЗПР Программы 

осуществляется по образовательным областям по принципу концентрического 

наращивания материала по темам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного коррекционного обучения в разнообразных видах детской деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с этими детьми проводится в двух 

направлениях. 

Первое направление - создание условий для их максимального развития в 

оответствии с потребностями возраста и особенностями психологической структуры «зоны 

ближайшего развития» в каждом конкретном случае. 

Второе направление - своеобразное «наверстывание» упущенного, формирование 

тех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. 

Профессиональная коррекция нарушений развития детей на каждом из этих этапов 

осуществляется по следующим направлениям: 

• Комплексное психолого-педагогическое обследование 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, моторики. 

Определение индивидуального маршрута развития. 

• Воспитание устойчивой положительной мотивации в различных видах 

деятельности. 

• Формирование ведущих видов деятельности на каждом возрастном 

этапе. 
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• Обеспечение полноценного психического развития: оздоровление 

организма, коррекция двигательной сферы, формирование эталонных 

представлений, развитие мышления и речи, памяти и внимания, развитие 

умственных и творческих способностей. 

• Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере. 

• Формирование коммуникативной деятельности. 

На первом этапе коррекционно-развивающая работа посвящена, прежде всего, 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с задержкой 

психического развития, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений 

о себе и об окружающем мире. 

На втором этапе восполняются пробелы в физическом и психоречевом развитии 

детей, формируются и совершенствуются элементарные навыки игровой, двигательной, 

изобразительной, познавательно-исследовательской, коммуникативной и др. деятельности. 

На третьем этапе начинается целенаправленная работа по совершенствованию 

усвоенных детьми умений и навыков, коррекции нарушений развития психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы. 

Коррекционная работа на каждом этапе соответствует основным линиям развития в 

данный возрастной период и опирается на свойственные данному возрасту особенности и 

достижения. Коррекция направлена на исправление и компенсацию тех психических 

процессов и новообразований, которые начали складываться в предыдущий возрастной 

период и которые являются основой для развития в следующий период. 

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение 

уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и 

умений. 

В соответствии п. 3.2.3 ФГОС ДО при реализации Программы глубокое 

всестороннее изучение индивидуальных особенностей детей: состояния 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, психических процессов 

(памяти, внимания, восприятия, мышления и воображения), игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном возрасте. 

По итогам обследования определяется уровень развития каждого ребенка, совместно 

с другими специалистами разрабатывается индивидуальный коррекционный маршрут, 

отбирается содержание обучения, проводится ознакомление родителей с результатами 

психолого-педагогического обследования. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями дошкольников 

 

Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. Это 

обусловлено проблемами в межличностных отношениях между детьми с ЗПР и их 

родителями, неадекватным оцениванием своего ребенка, имеющего проблемы в развитии, 

жестоким обращением с ним. Поэтому помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья требует социально – психологической поддержки их семей. Развитие ребенка в 

огромной степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в его физическом 

и духовном становлении, правильности воспитательных воздействий 

Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ЗПР, требуется 

социальнопсихологическая поддержка. Работа с родителями включает в себя мониторинг 

психологического климата в семье, проблем в воспитании, обучении и коррекционной 

работе, оказание консультативной и практической помощи. Основная цель работы с 

родителями - это их своевременное информирование об особенностях развития психики 

ребёнка, характеристика уровня актуального развития, обоснование необходимости 

специальных коррекционных занятий, проводимых целенаправленно и систематически; 
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формирование активной позиции в вопросах воспитания и обучения и продуктивных форм 

взаимодействия со своими детьми. 

При работе с семьями решаются следующие задачи: 

• Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формированию умений и навыков практической 

работы с детьми. 

• Формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности; 

• Развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров; 

• Развитие детско-родительских отношений; 

• Совершенствование коммуникативных форм поведения; 

• Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром; 

• Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Виды психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с ЗПР:  

• информирование;  

• семейное консультирование. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие  ребенка с 

ЗПР. 

 

Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических иличностных качеств; 

• формирование предпосылок учебной деятельности; 

• сохранение и укрепление здоровья; 

• коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся; 

• создание современной развивающей предметно-

пространственной среды, комфортной как для обучающихся с ЗПР; 

• формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. Обучающиеся с ЗПР могут 

получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной среде. 

Организация  образовательного  процесса  для обучающихся  с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и  содержание занятий с  обучающимися с  ОВЗ строится 

педагогическими работниками Организации в соответствии с АОП ДО, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций 

ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано 

взаключении ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО 

для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного образования. 
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В общеобразовательных группах работа сдетьми с ЗПР строится по АОП 

ДО,разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов; 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом: 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПРк 

включению в среду нормативно развивающихся детей; 

критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка с ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего 

возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников 

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ЗПР предоставляется возможность 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. 
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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, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности 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 обучающихся 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 коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 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 трудностей, 

возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования; раскрывает причину ,лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды.  

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Образовательной организации обеспечивает реализацию Программы. Организация имеет 

право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС Образовательной организации обеспечивает 

и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Образовательной организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 



53 

 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРОС Образовательной организации создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомофизиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

✓ содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства 

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

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

✓ трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей обучающихся; 

✓ полифункциональной - обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

✓ доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подбираются с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

чтобы стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с 

ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

✓ безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 
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ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в Образовательной 

организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

✓ эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, чтобы способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в Образовательной организации обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей с ТНР и ЗПР, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

ППРОС организована в соответствии с «Рекомендациями по формированию 

инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-

методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного 

образования», которые разработаны с учетом требований к Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования и к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, охарактеризованных в Стандарте. 

 

Примерное содержание ППРОС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 

 

Модули Содержание 

модуля 

Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения 

для развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика 

для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного 

напряжения; 

- простые и 

сложные растяжки; 

- игры на 

развитие 

локомоторных 

функций; 

 - комплексы 

массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на 

развитие 

вестибулярно-

моторной активности; 

- 

кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных 

видов, треки различного вида для 

прокатывания шариков; шары 

звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным 

звучащим наполнением; игрушки с 

вставными деталями и молоточком для 

«забивания»; настольные и напольные 

наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор из 

ударных музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по 

признаку и соединения элементов; 

мозаика с шариками для перемещения 

их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию речи; 

конструкция с шариками и рычагом; 
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наборы с шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; 

сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на 

регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и 

приемы для коррекции 

тревожности; 

- игры и 

приемы, направленные 

на формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и 

приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и 

упражнения на 

развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля 

 

Комплект деревянных игрушек-

забав; набор для составления 

портретов; костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, фигурки 

для теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей 

с различными эмоциями, игры на 

изучение эмоций и мимики, мячики и 

кубик с изображениями эмоций; сухой 

бассейн, напольный балансир в виде 

прозрачной чаши; сборный напольный 

куб с безопасными вогнутыми, 

выпуклыми и плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на 

развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на 

развитие памяти; 

- упражнения 

для развития 
мышления; 

- игры и 

упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения 

для активизации 

познавательных 

процессов 

Наборы из основы со 

стержнями разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и цветов; 

пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой формы 

и разных размеров и цветов со 

шнурками; доски с вкладышами и 
рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими элементами 

на гранях и образцами сборки; мозаики 

с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные 

и настольные конструкторы из 

различных материалов с различными 
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видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала 

разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения 

целого и частей; наборы для сравнения 

линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; 

наборы с зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и сюжетные 

тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших психических 

функций 

- игры и 

упражнения для 

речевого развития; 

- игры на 

развитие 

саморегуляции; 

- упражнения 

для формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на 

развитие зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения 

на развитие 

концентрации 

внимания, 

двигательного 

контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение 

уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных 

форм, цветов и размеров с образцами 

сборки; набор составных картинок с 

различными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и видеоматериалы; 

материалы Монтессори; логические 

игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 

заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; 

планшет с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью 

самопроверки; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра 

«Рыбалка» с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; набор 

составных «лыж» для коллективной 
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ходьбы, легкий парашют для 

групповых упражнений; диск-

балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

 

Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или мобильными 

компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный 

процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и 

вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п. 

Для организации предметно-пространственной среды в семейных условиях 

родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с Программой 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. 

Основной задачей методического кабинета является создание условий для 

совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в 

вопросах общего дошкольного и специального образования. Методическому кабинету 

принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного 

процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении передового 

педагогического опыта, повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей. В кабинете сформирован фонд методической, дидактической, 

психологической литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк 

методических разработок; периодические издания. Методический кабинет 

Образовательной организации соответствует всем современным требованиям: 

информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует 

обеспечению мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является 

центром сбора педагогической информации. 

Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или 

конкретного ребенка. 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

 

3.3. Примерный режим и распорядок дня 

 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 
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запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных 

материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить 

элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с 

тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети 

чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так 

и коллективную. 

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

детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской 

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

последовательность, которые фиксируются в календарном плане работы (исключая 

музыкальные и физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы 

между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности 

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

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий непрерывная образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности и др. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования:  

• режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

• при организации образовательной деятельности предусматривается введение 

в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

• физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются 

с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

 

 

Холодный период года (сентябрь - май)  

 

 

Режимные моменты 

ВРЕМЯ 

Вторая 

младшая 

группа 

10 

часов 

Средня

я группа 

10 

часов 

Старш

ая группа 

10 

часов 

Подготови

тельная к школе 

группа 

10 часов 

Прием детей, игры, 

индивидуальная работа 

воспитателя с детьми, 

родителями, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность 

8.00 – 

8.05 

8.00 – 

8.15 

8.00 – 

8.20 
8.00 – 8.20 

Туалет, подготовка 

к утренней гимнастике 

8.05 - 

8.10 

8.10 - 

8.15 

8.20 - 

8.25 
8.20 - 8.25 

Утренняя гимнастика 8.10 – 

8.20 

8.15 – 

8.25 

8.25 – 

8.35 
8.25 – 8.35 
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Подготовка к 

завтраку 

8.20 – 

8.30 

8.25 – 

8.35 

8.35 – 

8.40 
8.35 – 8.40 

Завтрак 8.30-

8.45 

8.35-

8.50 

8.40 - 

8.55 
8.40 - 8.55 

Подготовка к 

занятиям 

8.45-

9.00 

8.50-

9.00 

8.55 – 

9.00 
8.55 – 9.00 

Занятия 9.00-

9.40 

9.00-

9.50 

9.00 – 

10.00 

9.00 – 

10.30 

Самостоятельная 

деятельность (двигательная, 

игровая, изобразительная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкальная, восприятие 

художественной литературы, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

конструирование) 

9.40-

10.30 

9.50-

10.35 

10.00 

– 10.40 

10.30 – 

10.45 

Второй завтрак  10.30-

10.40 

10.35-

10.45 

10.40 

– 10.45 

10.45 – 

10.50 

Подготовка к 

прогулке 

10.40-

10.50 

10.45-

10.55 

10.45 - 

10.55 

10.50 – 

11.10 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная 

деятельность) 

10.50-

12.00 

10.55-

12.05 

10.55 

– 12.25 

11.10 – 

12.30 

Возвращение с 

прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.00-

12.15 

12.05-

12.20 

12.25 

– 12.35 

12.30 – 

12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.15-

12.30 

12.20-

12.35 

12.35 

– 12.50 

12.40– 

12.55 

Гигиенические 

процедуры, подготовка ко 

сну 

12.30-

12.40 

12.35-

12.45 

12.50 

– 12.55 

12.55 – 

13.00 

Дневной сон 12.40-

15.10 

12.45-

15.15 

12.55 

– 15.25 

13.00 – 

15.30 

Подъем, туалет, 

закаливающие процедуры,  

15.10-

15.30 

15.15-

15.25 

15.25 - 

15.35 

15.30 - 

15.35 

Подготовка к 

полднику 

15.30-

15.40 

15.25-

15.35 

15.35 - 

15.40 

15.35 - 

15.40 

Полдник 15.40-

15.55 

15.35-

15.50 

15.40 - 

15.50 

15.40 - 

15.50 
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Самостоятельная 

деятельность (двигательная, 

игровая, изобразительная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкальная, восприятие 

художественной литературы, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

конструирование), 

развивающая, досуговая 

деятельность, восприятие 

художественной литературы 

либо занятия 

15.55-

16.20 

15.50-

16.30 

15.50 

– 16.20 

15.50 – 

16.10 

Подготовка к 

прогулке 

16.20-

16.40 

16.30 – 

16.40 

16.20 - 

16.30 

16.10 – 

16.20 

Вечерняя прогулка 

(игры, наблюдения, труд), 

уход домой 

16.40-

18.00 

16.40-

18.00 

16.30 

– 18.00 

16.20 – 

18.00 

 

Теплый период года (июнь-август)  

 

Организуемая 

деятельность с детьми 

Втор

ая младшая 

группа 

Ср

едняя 

группа 

Ста

ршая 

группа 

Подг

отовительн

ая к школе 

группа 

В 

хорошую 

погоду 

В плохую 

погоду 

время 

Прием 

детей на участке. 

Осмотр, беседы 

о самочувствии 

детей. Игры 

средней 

подвижности, 

спортивные 

упражнения, 

занятия по 

интересам 

/рисование, игры 

с песком, 

рассматривание 

книг…/. 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

/развивающие 

игры, 

упражнения/. 

Прием 

детей в группе. 

Развиваю

щие, настольно-

печатные, 

сюжетно-

ролевые игры по 

выбору и 

организуемые 

воспитателем 
8.00-

8.10 

8.0

0-8.10 

8.00

-8.15 

8.00-

8.20 
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Утренняя 

гимнастика на 

улице 

Гимнасти

ка в 

физкультурном, 

музыкальном 

зале. 

8.10-

8.20 

8.1

0-8.20 

8.15

-8.25 

8.20-

8.30 

Возвращение с улицы. 

Гигиенические процедуры /туалет. 

Подготовка к завтраку /дежурство/. 

8.20-

8.30 

8.2

0-8.35 

8.25

-8.40 

8.25-

8.40 

Завтрак. 8.30-

8.55 

8.3

5-8.50 

8.40

-8.55 

8.40-

8.55 

Подготов

ка к прогулке, 

выход на 

прогулку 

Самостоя

тельные игры по 

интересам 

8.55-

9.10 

8.5

0-9.10 

8.55

-9.10 

8.55-

9.10 

Второй 

завтрак 

 10.30-

10.40 

10.

35-10.45 

10.4

0-10.50 

10.50

-11.00 

По 

расписанию со 

специалистами 

на улице: 

занятия по 

физическому и 

художественно-

эстетическому 

развитию 

Проводят

ся в залах, 

увеличивается 

продолжительно

сть на 10 минут. 
9.10-

11.50 

9.1

0-12.00 

9.10

-12.10 

9.10-

12.00 

Прогулка. 

Организация 

деятельности на 

улице: 1. 

Оздоровительны

е, закаливающие 

процедуры / 

солнечные 

ванны до 11.00, 

воздушные 

ванны в 

движении, игры 

с водой с 

плавающими 

игрушками, 

брызгалками/  

Организация 

питьевого 

режима 2. 

Организуемая, 

частично 

организуемая, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

/подвижные, 

спортивные, 

На время 

прогулки 

максимально 

используются 

свободные 

помещения: 

физкультурный 

и музыкальный 

залы для 

проведения игр 

большой 

подвижности, 

спортивных 

соревнований, 

эстафет, 

ритмопластики;  

для 

наблюдений – 

уголок природы; 

организация 

художественно-

продуктивной 

деятельности. 

Возможно 

деление детей на 

подгруппы с 

подключением 

9.10-

11.50 

9.1

0-12.00 

9.10

-12.15 

9.10-

12.15 
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хороводные 

игры; сюжетно-

ролевые, 

настольно-

печатные, 

развивающие, 

конструктивные, 

строитель- 

ные с 

песком/. 

3. 

Развивающая 

деятельность: 

наблюдения в 

природе, труд в 

природе; 

спортивные 

упражнения, 

задания на 

развитие 

основных 

движений; 

знакомство с 

художественной 

литературой, 

художественно-

продуктивная 

/рисование – 

мелки, 

карандаши, 

краски; лепка, 

конструирование 

из бумаги, 

природного 

материала, 

плетение и т. д 

помощника 

воспитателя или 

интеграцией 

детей из разных 

групп под 

руководством 

одного 

воспитателя в 

конкретном 

помещении. 

Возвраще

ние с прогулки: 

мытье игрушек, 

туалет, 

гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к 

обеду. 

Возможен 

более ранний 

переход к 

гигиеническим 

процедурам и к 

обеду на 10 –15 

минут. 

11.50-

12.15 

12.

00-12.20 

12.1

5-12.35 

12.15

-12.40 

Обед. Гигиенические 

процедуры  

12.15-

12.30 

12.

20-12.35 

12.3

5-12.45 

12.40

-12.50 

Закаливающие процедуры: 

босохождение по массажным 

дорожкам. Подготовка ко сну. 

12.30-

12.50 

12.

35-12.50 

12.4

5-12.55 

12.50

-12.55 

Дневной 

сон с широким 

В 

холодную, 

ветреную погоду 

12.50-

15.20 

12.

50-15.20 

12.5

5-15.25 

12.55

-15.25 
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доступом 

воздуха без маек. 

при закрытых 

окнах. 

Подъем детей в 

индивидуальном режиме /туалет, 

умывание, воздушные процедуры с 

комплексом упражнений на 

профилактику плоскостопия и 

осанку, ритмопластика, бодрящая 

гимнастика Одевание, 

причесывание.  

15.20-

15.30 

15.

20-15.30 

15.2

5-15.35 

15.25

-15.35 

Подготовка к полднику. 15.30-

15.40 

15.

30-15.35 

15.3

5-15.40 

15.35

-15.40 

Полдник. Гигиенические 

процедуры /полоскание рта/. 

15.40-

15.55 

15.

35-15.50 

15.4

0-15.50 

15.40

-15.50 

Туалет, подготовка к 

прогулке. 

15.55-

16.20 

15.

50-16.20 

15.5

0-16.20 

15.50

-16.20 

Досуг – 1 

раз в неделю: 

спортивный, 

музыкальный, 

театрализованны

й, 

интеллектуальн

ый, 

литературный… 

Организа

ция совместной 

игровой 

/театрализованн

ой, сюжетно-

ролевой/ 

деятельности, 

беседы. 

16.20-

17.00 

16.

20-17.00 

16.2

0-17.00 

16.20

-17.00 

Вечерняя 

прогулка. 

Организация 

игровой, 

развивающей 

деятельности с 

детьми. 

Самостоятельны

е игры по 

интересам. 

Беседы и 

консультации с 

родителями. 

/Вынос 

информационны

х стендов на 

участок/ 

Самостоя

тельные игры 

детей по 

интересам. 

Индивидуальная 

развивающая 

деятельность с 

детьми. 
16.20-

18.00 

16.

20-18.00 

16.2

0-18.00 

16.20

-18.00 

 

Режим дня может корректироваться в зависимости от вида реализуемых 

образовательных программ, сезона года. Режим дня соответствует: СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания от 28.01.2021; СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» от 27 октября 2020 

3.5. Учебно-методическое обеспечение 
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3.4. Примерный перечень методических материалов и средств обучения и 

воспитания 

 

• Программа воспитания и обучения детей с задержкой психического 

развития. Под редакцией Л,Б,Баряевой, Е.А. Логиновой, Санкт - Петербург, 2010 

• «Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 

Москва «Просвещение» 2009 

• «Комплексная диагностика: Материалы для специалистов образовательного 

процесса»    Р.А.Кирьянова, СПб «КАРО» 2002 

• «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития! Москва «Гном – Пресс» 2000 

• «Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного учреждения», «Детство-Пресс» Санкт - Петербург, 

2000 

• «Психокоррекционная и развивающая работа с детьми» под редакцией 

И.В.Дубровиной, Москва «Академия» 1999 

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

• «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» 

Е.А.Стреблева, Москва «Владос» 2001 

• «Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Москва 

«Баласс» 2003 

• «Развитие познавательных способностей детей» Л.Ф.Тихомирова, 

Ярославль, Акад. развития 1997 г. 

• «Упражнения на каждый день: логика для дошкольников» Л.Ф.Тихомирова, 

Ярославль, Акад. развития 2001 

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

• «Занятия по математике в детском саду» Л.С.Метлина, Москва 

«Просвещение» 1984 

• «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста» 

Т.Д.Рихтерман, Москва «Просвещение» 1991 

• «Теоретические и методические вопросы формирования математических 

представлений у детей дошкольного возраста» З.А.Михайлова, Р.Л.Непомнящая, 

Ленинград 1988 

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

«Союз» 2002 

• «Формирование количественных представлений у детей дошкольного 

возраста с проблемами в развитии» Л.Б.Баряева, С – Пб 1995 

• «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального 

развития», Л.Б.Баряева, А.П. Зарин, Санкт – Петербург 2001 

• «Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с задержкой 

психического развития», С.Ю. Кондратьева, О.Е. Агапутова, Санкт – Петербург 2008 

• «Раз – ступенька, два – ступенька…» Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина, Москва 

«Баласс» 2001 

• «Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова, Москва «Баласс» 2001 

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

• «Система коррекционной работы» Н.В.Нищева, «Детство – Пресс» Санкт – 

Петербург 2000 

• «Практикум для заикающихся» И.А.Поварова, «Союз» Санкт – Петербург, 

1999 
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• «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей»   З.Е.Агранович,  «Детство-Пресс» Санкт - Петербург, 2000 

• «Если дошкольник плохо говорит» Т.А.Ткаченко, «Детство-Пресс» Санкт - 

Петербург, 1999 

• «Формирование лексико – грамматических представлений» Т.А.Ткаченко, 

«Детство-Пресс»  

       Санкт - Петербург, 1999 

• «В первый класс – без дефектов речи» Т.А.Ткаченко, «Детство-Пресс» Санкт 

- Петербург, 1999 

• «Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте», 

Т.А.Ткаченко, «Детство-Пресс» Санкт - Петербург, 1999  

• «Логические упражнения для развития речи», Т.А.Ткаченко, «Детство-

Пресс» Санкт - Петербург, 2000 

• «Логопедические рифмовки и миниатюры» Е.А.Алифанова, Н.Е.Егорова 

Т.А.Ткаченко, «Гном -Пресс» Москва, 1999  

• «Автоматизация звуков у детей» В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, «Гном 

и Д» Москва, 2007 

• «Упражнения для развития речи» Л.Г.Парамонова, «Чувашия», 1999 

• «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа», 

Т.А.Ткаченко, «Детство-Пресс» Санкт - Петербург, 1999  

• «Коррекция речи и голоса у детей и подростков» И.И.Ермакова, 

«Просвещение» Москва, 1996  

• «65 уроков чтения» И.В.Иванова,  Т.А.Ткаченко, «Олма-Пресс» Москва, 

2001 

• «Игры и игровые упражнения для развития речи» Г.С.Швайко, Москва 

«Просвещение»  1988   

• «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» Г.А.Туманова, Москва 

«Просвещение» 1991    

• «Развитие связной речи» В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, «Гном и Д» 

Москва, 2007 

• «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» Л.П.Савина, 

«Родничок» Москва, 1999 

• «Играем пальчиками и развиваем речь» В.В.Цвынтарный С – Пб «Лань» 

1999 

• «Я – ТЫ – МЫ» Программа социально – эмоционального развития 

дошкольников. Под редакцией О.Л.Князевой. 

• «Основы коммуникации. Программа развития личности ребёнка, навыков 

общения с взрослыми и сверстниками» С – ПБ, 1993 Н.П. Сазонова, Н.В. Новикова  

• «Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников в детском 

саду и семье»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

• «Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего дошкольного 

возраста. Тесты. Игры. Упражнения.» / Н.В. Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2006.. – (Школа развития)  

• Н,А.Кряжева «Развитие эмоционального мира детей», «Академия развития», 

2005 

• С.В.Петерина «Воспитание культуры поведения у  детей дошкольного 

возраста», Москва «Просвещение», 2006 

• Т.А.Шорягинов «Беседы о поведении ребёнка за столом», «Творческий 

центр», 2009  
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• «В мире детских эмоций: пособи для практических работников ДОУ»/ Т.А. 

Данилина, В.Я.Зедгенидзе, Н.М.Степина. – 4-е изд. – М.:Айрис-пресс, 2008.. – 

(Библиотека психолога образования).  

• «Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь 

ребенку?» Алексеева Е.Е Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – Спб.: Речь, 2012.  

• «Игры для гиперактивных детей»/ А.Е. Кузнецова. – Ростов н/Д: Феникс, 

2011 – (Мир вашего ребенка). 

• «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста», Епачинцева О.Ю.. – Спб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

• «Психологическое тестирование детей от рождения до 10 лет» / О.Н. 

Истратова. – Ростов н/Дону , 2008.  

• Е.А.Мартынова,И.М.Сучкова «Организация опытно- эксперимен-тальной 

деятельности детей 2-7 лет.», Издание, 2013 

• Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина «Безопасность», «Детство- Пресс», 

2004 

• Т.Г.Кобзева,Г.С.Александрова, И.А.Холодова.» 

• «Организация деятельности детей на прогулке» (старшая группа), 

«Учитель», 2013 

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

2000 

• Е.В.Колесникова «Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников», 

Москва, 2002 

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

• Л. Ф.Тихомирова «Упражнения на каждый день для детей 5-8 лет», 2001 

• Е. У. Бабенкова «Как сделать осанку красивой, а походку элегантной», 

Москва, 2008 

• А.И.Шустова «Физическое воспитание детей дошкольного возраста», 

«Просвещение», 2000 

• Г.В. Лаптева «Развивающие прогулки для детей 5-6 лет», «Речь», 2009 

• Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности», Москва, 2009 

• И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», Москва, 2007 

• А.Н.Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду», Ярославль, 

2004 
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