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ВВЕДЕНИЕ  
Настоящая рабочая адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) 

дошкольного образования разработана для коррекции, воспитания и развития детей дошкольного 
возраста с задержкой психического развития (ЗПР).  

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категории 

детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: 

изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и разная степень их 

выраженности определяют различные возможности детей в овладении основной образовательной 

программой на дошкольном этапе. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

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

Для определения целей и задач АООП 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 рассматриваемой  

категории  детей  нет  специфических  нарушений  слуха,  зрения,  опорно-двигательного 

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

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на 

фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

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

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

детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  
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 [13; 24; 27; 30; 36;  
46; 49; 51].  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 
основных варианта ЗПР [26].  
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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 функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 

соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и  
выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. 

Марковской выделены две группы детей [31]. В обоих случаях страдают функции регуляции 

психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья 

регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

 

1.1. Цели, задачи Программы 

Целью АООП является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  
Целью реализации АООП является обеспечение условий для дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает 

психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована АООП 

для детей с ЗПР.  
Задачи АООП:  
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 
особыми образовательными потребностями;  

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



5 

 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром;  
• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  
• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  
• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;  
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-
развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта.  

Условия реализации АООП:  
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  
• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 
изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 
учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;  

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 
специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 
уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 
Программы в специально созданных условиях;  

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 
образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 
эффективности реализации задач АОП;  

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 
организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР 
командой специалистов;  

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие  дидактические  принципы  и  особенности  их  применения  при  реализации 

АООП  
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, 

даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 
элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок 

получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 
систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 

знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за 
счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 

собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего 

воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 
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активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной 

деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 

интересов, несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность 

освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях 

и строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  
Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей 

каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно 

повышать трудность предлагаемой информации.  
Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка 

строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как 

правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять 

представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения.  
Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу.  
У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 
деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 
некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 

различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы 

компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются различные 

наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, 

игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, 

фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности 

зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком.  
Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень 

развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 

данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  
В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В 

одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с 
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различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными недостатками в 

развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, степени 

познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие  
в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, 
учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, 

формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка.  
Специальные принципы  
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к 

обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и 
личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 
компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, 

а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 
независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, 

особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого 

развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 

отличаться.  
Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка.  
Принцип  комплексного  подхода  к  диагностике  и  коррекции  нарушений.  Психолого- 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

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

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных 

специалистов. 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.  
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. 

Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой 

специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой 

организацией образовательного процесса.  
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 
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функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 

связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

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

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

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем 

мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются 

на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

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

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и 

программ коррекционной работы.  
Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной 

считается каузальная. 
Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 
создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей.  
Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей 

деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются центральными 

психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки 

для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного 

этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех 

лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - 

учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с 

опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что 

ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование всех 

структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или 

учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно- операционального, регуляционного. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 

карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к 

словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 

работы подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о 

деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на 

наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-
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развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 

научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом.  
Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие решающую 

роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в 

этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и 

речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС.  
Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 
игротерапии).  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным 

окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной 

речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое 

нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у 

ребенка мышления, речи, умения общаться. 
Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 
познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 
деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как 
имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и 

поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 
подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные 
возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 
компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 
деятельности и управлять им. При разработке АООП учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 
самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе 
коррекционно-развивающей работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 
актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых его возможностей.  
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 
занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Подходы к построению АООП  
В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
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способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных 

образовательных потребностей.  
Дошкольники с ЗПР включены в работу по АООП в разные возрастные периоды, при этом  

у них различная степень выраженности задержки развития, образовательных трудностей и 

различия в фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах 

детской деятельности. Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для 

осуществления мониторинга ее результатов, в АООП условно выделяется 3 варианта освоения 

образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных 

областей, и соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для 

каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений 

ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является 

основой для выработки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного 

маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования.  
Возможность освоения образовательной программы (по всем образовательным областям) 

означает устойчивую положительную динамику в развитии воспитанников в условиях 

целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут нуждаться в специальных 

условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за особенностей эмоционально-

волевой сферы и поведения, парциальных недостатков познавательных процессов и 

регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие 
самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после оказанной ему специальной 
психолого-педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем свидетельствуют 

положительные результаты диагностики, ПМПк ДОУ может рекомендовать продолжить 
образование по ООП ДОУ. Но при этом рекомендуется продолжить психологическое 

сопровождение на весь период дошкольного обучения.   
Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но и 
индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей. 

Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому.  
Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом 

(НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. 

Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 

коррекционно-развивающий процесс  включаются не только специалисты (учитель-логопед, 

педагог-психолог), но и воспитатели, музыкальный руководитель. Обязательной составляющей 

Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 

особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 

дошкольников с ЗПР.  
Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 
деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

1.3. Возрастные и психологические особенности воспитанников 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития  
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:  
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. 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 
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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 [30].  
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных 

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

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе 

психического развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании 

систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и 

синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, 

количества времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении 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 [51; 53].  
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  

его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 
качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 
образовательной программы [2; 53].  

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 
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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 

[24; 50].  
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 [6; 45].  
Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

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

• низкая речевая активность; 

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

словоизменения, синтаксической системы языка;  
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

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

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

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста [6; 39].  
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 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 [9; 

2]. 

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.  

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития  
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 
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образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей [39].  
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта (Н.В. 
Бабкина [4]; Н.Ю. Борякова [8]).  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 
потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:  

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-
педагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция 

недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, 
познавательной и двигательной сфер;  

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

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогического консилиума;  
• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности);  

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок;  

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 
образовательной программы; 

 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 
программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и 
игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;  
• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня 
развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития;  
• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 
дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);  
• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности;  
• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  
• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 
социально одобряемого поведения;  
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• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  
• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 
формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 
социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

1.4.Планируемые результаты  
Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания рабочей адаптированной основной 

образовательной программы, реализуемой в образовательной организации, возможно при условии 
своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, 

индивидуально-типологические особенности детей 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. 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте  
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)
1

  
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению 

со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с 
взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 
сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию 
создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  
Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические 

формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

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

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

после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и 

простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 
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сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые 

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

двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  
Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь,  

в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти 

основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 
кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 
 «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по 

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

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

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).  
Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 
времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  

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

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 
одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет.  
Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

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

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их 
с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

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

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

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

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.  
Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора 

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

правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

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

2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития  
Социально-коммуникативное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира;  
- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;  
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- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду;  
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  
- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности;  
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях учреждения  представлены четырьмя разделами:  
1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4. Формирование основ безопасного поведения.  
Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи:  
• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные способности дошкольников;  
• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 
положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры;  
• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 
патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста:  
• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР;  
• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях;  
• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  
• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  
 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности 

к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений;  
  формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные;  



17 

 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному общению со 

взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической деятельности. Откликается на 

игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес  
к игровым действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать предметы-
заместители, но чаще прибегает к помощи взрослого. Начинает осваивать ролевые действия в 
 

рамках предложенной взрослым роли. От процессуальной игры переходит к предметно-игровым 
действиям.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и адекватно реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый 

ласково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, огорчается, когда 

взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не всегда соблюдает 

элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить 

плохие слова и т. п.). В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя. Для 

выполнения правил поведения требуются напоминания, организация деятельности (выполнить 

поручение, убрать в шкаф свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, в игровых ситуациях 

начинает проявлять стремление к самостоятельности («Я сам»).  
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя,  

возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их гигиену. 

Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей близких 
родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе общую положительную 

оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т. д.), нередко завышая свою самооценку или 
наоборот - занижая («Я еще маленький» и т. д.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи:  
− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность 

к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка 

и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении  
и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под 
руководством взрослого;  

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 
предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда;  
− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за 

трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с 

разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества;  
− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации;  
− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей.  
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
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− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 
процессе включения в разные формы и виды труда;  

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого одевается  

и раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает одежду (в некоторых случаях 

при небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе с помощью взрослого, активно включается в выполняемые взрослым бытовые действия. 

Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и пр. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на 

участке; стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет 

ряд доступных элементарных трудовых действий по уходу за растениями в уголке природы и на 
участке.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, следовать ей, 

вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. Радуется полученному 

результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще проявляет самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, однако качество полученного результата 

оценивает с помощью взрослого.  
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые профессии 

(врач, воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои представления в 
игру. В меру своих сил стремится помогать взрослым, хочет быть похожим на них.   

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи:  
− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них;  
− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения 

в интересах человека, семьи, общества;  
− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  
− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям.  
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения;  
− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные представления об опасных  
и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые предметы), 

некоторых природных явлений – гроза. Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и 

предостережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник. Различает некоторые 

опасные и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При напоминании взрослого 

проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.  
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2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого ребенка, проявляет заботу о своем 

здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). 

Имеет представления, что следует одеваться по погоде и в связи с сезонными изменениями (панама, 

резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т. д.). Обращает внимание на свое самочувствие и 

появление признаков недомогания. Соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на 

улице, комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью 

взрослого закатывает рукава, моет руки после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при 

помощи взрослого умывает лицо и вытирается). Ориентируется на взрослого при выполнении правил 

безопасного поведения в природе.  
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные 

представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может включиться в 

беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, 

пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и некоторых способах безопасного поведения:  
  различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги;  
  знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

 знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов;  
 знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать 

его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному 

переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу). 
Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со 

взрослым; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не высовываться 
в открытое окошко, не бросать мусор).  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать беседу о 

потенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающей 

природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями и 

животными в природе; обращается за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет 

правила осторожного и внимательного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, 

не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого).  
Познавательное развитие 

 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада. Их можно представить 
следующими разделами: 

 сенсорное развитие;

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;

 формирование элементарных математических представлений;

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 
развитие познавательных интересов.  

Общие задачи:  
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру;  
- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах  
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деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 
мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 
математические представления;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка 
детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;  
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

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

деятельностного компонентов познания;  
- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности.  
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, величины 

в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует с предметами, 

используя метод целенаправленных проб и практического примеривания. Освоено умение 

пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет 

интерес к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, 

совмещать, раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на 

уровне наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. Справляется с решением 

наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и орудийных действий. В процессе 

совместной предметной деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов 

(характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и 

другие). Сам совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и 

зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 

насыпать и т. д.  
3. Формирование элементарных математических представлений. Математические действия 

с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и помощи со 

стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по 

цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы  
и т. д.). Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один 

предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета к меньшему 

количеству или убавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и круглую форму на основе практического примеривания. Понимает 

смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными моментами.  
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты 

представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и 
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домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные живые. 

Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к домашним животным. 

Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. Отгадывает описательные 

загадки о предметах и объектах природы. Сформированы первичные представления о себе, своей 

семье, других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимает, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Развивается познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-

нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего 

мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что 

холодно).  
Речевое развитие  

В соответствии с ФГОС ДО речевого развития включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе.  
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования:  

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;
 развитие речевой деятельности;
 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 
речи;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
речевом общении и деятельности;

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-
интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;

 формирование предпосылок грамотности.

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи:  

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 
речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения 
со взрослыми и сверстниками;

 развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  фонематического  восприятия;

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи;
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;
 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры

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

эмоциональной культурой речевых высказываний.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов;
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- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 
языковом материале;

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; - 
формирование культуры речи;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте.
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

речевого развития ребенка.
Ознакомление с художественной литературой  

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 
произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 
слух литературных текстов;

 приобщение   к   словесному   искусству,   развитие   творческих   способностей:
ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать 
жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе 
ознакомления детей с художественной литературой.

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 
Художественно-эстетическое развитие  

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
•становление эстетического отношения к окружающему миру; 

•формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Связанные с целевыми ориентирами задачи:  
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;  

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей;  

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям:  


 «Художественное творчество»;  


 «Музыкальная деятельность»; 

 


 «Конструктивно-модельная деятельность». 
 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей:  
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- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 
художественное конструирование).  

Развитие детского творчества:  
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования.  
Приобщение к изобразительному искусству:  
- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства.  
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности;  
• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности;  
•  развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

•  развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;  
• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства;  
• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;  
• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений;  
• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов 
мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи:  
- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями;  
- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки;  
- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности:  
- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей.  
Приобщение к музыкальному искусству:  
- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах;  
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;  
- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности;  
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- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 
единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов 
мира.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности;  
- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 
произведениях;  

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 
потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется.  

Физическое развитие  
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек).  
Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены двумя разделами:  
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  
в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к 
двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных 
привычек и др.;

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 
здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 
овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей 
здоровья); 

Физическая культура 

Общие задачи: 

 развитие  двигательных  качеств (быстроты, силы, выносливости, координации):
организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; 
поддержание инициативы детей в двигательной деятельности;

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 
качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений;
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 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 
соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 
Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности.

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:

  развитие общей и мелкой моторики;
 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка;
 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей.
2.1. Комплексно- тематическое планирование 

Сентябрь. 

1-2 неделя (01.09-13.09.2021) «До свидания лето, здравствуй детский сад» 

3-4 неделя(14.09-04.10.2021) «Краски осени»  (Урожай) 

                                                           Октябрь. 
1-2 неделя (05.10-18.10.2021) «Наш быт» (Культура и традиции) 

3-4 неделя (19.10-01.11.2021) «Живой мир» (Кто как готовится к зиме?) 

 

Ноябрь. 

1-2 неделя (02.11-15.11.2021) «День народного единства» (Дружба) 

3-4 неделя (16.11-29.11.2021) «Я в мире человек» (Здоровей-ка) 

Декабрь. 

1-2 неделя (30.11-13.12.2021) «Зимушка-зима!» 

3-4 неделя (14.12.- 27.12.2021)  «Новогодний калейдоскоп» 

Январь. 

3-4 неделя (11.01-31.01.2022) «Я и мои друзья». (Зимние забавы) 

Февраль. 

1-2 неделя (01.02-14.02.2022) «Профессии родителей» (Родословное древо) 

3-4 неделя (15.02-28.02.2022) «Защитники отечества» (Защитник Родины) 

Март. 

1-2 неделя (01.03-14.03.2022) «Женский день» (Добрые дела) 

3-4 неделя (15.03-28.03.2022) «Миром правит доброта» (Живая и неживая природа) 

 

Апрель. 

1-2 неделя (29.03-11.04.2022) «Весна шагает по планете» (Изменения в природе) 

3-4 неделя (12.04-25.04.2022) «Быть здоровыми хотим» (Труд человека весной) 

Май. 

1-2 неделя (26.04-09.05.2022) « Праздник весны»  

3-4 неделя (10.05.-23.05.2022) «День победы» 

5 неделя(24.05-31.05.2022) «До свиданья детский сад» (Здравствуй, лето!) 

 

2.2 Взаимодействие с родителями 

Цель – создание единого пространства развития ребенка в семье и МБОУ, вовлечение родителей в 

образовательный процесс.  

  

Задачи:  

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей.   

2. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.  

3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимо поддержки 

между детским садом  и семьей.  
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4. Оказать помощь родителям в воспитании детей и активизировать их воспитательные умения, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка, в раннем и дошкольном возрасте.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Родители (законные представители) принимают участие в подготовке проектов, праздников. 

В учреждении поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Кроме того, педагоги учитывают специфику взаимодействия с родителями детей с ОВЗ.  
Формы и содержание работы с родителями определяются степенью их готовности к 

сотрудничеству. Для семей с низким уровнем такой готовности самым продуктивным является 

индивидуальное консультирование. В его рамках важным является создание доверительных 

отношений с родителями, отрицающими возможность и необходимость сотрудничества. Это 

становится возможным в результате беседы с ними, где надо стараться избегать выражения 

неодобрения их действий, так как это может поставить барьер в общении. Важна эмоциональная 

поддержка, сочувствие, расположение родителей к себе.  
Необходимо сосредоточится на разъяснении конкретных мер помощи ребенку, с учетом 

структуры его дефекта, степени участия родителей и других взрослых в семье в общей системе 

коррекционной работы, скорректировать отношение родителей к трудностям ребенка, 
спланировать последующие встречи с целью обсуждения хода динамики продвижения ребенка в 

условиях коррекционного воздействия.  
В ходе индивидуального консультирования можно и нужно демонстрировать конкретные 

факты, отражающие уровень актуального развития ребенка. В ходе дальнейших консультаций 

необходимо формировать у родителей круг знаний по коррекционно- развивающей проблематике, 

привлекать к конкретным коррекционным мероприятиям с их ребенком, совместно с ними 

обсуждать ход и результаты этой деятельности, анализировать причины незначительного 

продвижения в развитии отдельных сторон (если это имеет место быть), организовывать 

индивидуальные практикумы по закреплению упражнений артикуляционной гимнастики, 

психогимнастики, автоматизации поставленных звуков в различных речевых заданиях.  
Особое внимание следует обратить на речь взрослого, на её регулирующую функцию в 

становлении собственной речи ребенка.  
Наряду с индивидуальными формами работы, для родителей с более высоким уровнем 

рефлексии на просьбы учителя-логопеда о сотрудничестве могут применяться и групповые 

формы. Основными задачами при реализации этих форм работы являются активное привлечение 

родителей к реализации целей коррекции, утверждение активной родительской позиции и 

отношения к ребенку, обучение элементарным приемам коррекционной практики, с целью 

повышения их компетентности при оказании действенной помощи их детям. 

 

2.3. Взаимодействие с педагогами 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
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наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая 

крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

2.4 Взаимодействие с социумом 
Педагоги детского сада работают в тесном контакте с учреждениями – социальными 

партнерами в деле воспитания и развития дошкольников, это МБУДО «Районная станция юных 

натуралистов», Ровеньской районный музей, МБУДО «Ровеньский районный дом детского 

творчества», МБОУ «Ладомировская СОШ», «Ладомировская модельная библиотека», ОГБУЗ 

«Ровеньская ЦРБ». Со всеми перечисленными учреждениями заключены договора и планы 

взаимодействия. 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетные направления деятельности 1 младшей группы: 

- Художественно- эстетическое развитие. 

Парциальная программа, которая в наибольшей степени соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива: 

1. Парциальная программа «Цветные ладошки».  Программа   художественного   воспитания, 

обучения и развития детей  2-7 лет -   Москва: Карапуз-дидактика», 2007. 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Используемая парциальная программа: Цветные ладошки.  Программа   художественного   

воспитания, обучения и развития детей  2-7 лет -   Москва: Карапуз-дидактика», 2007. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 
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6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Работа с детьми ориентирована на следующие возрастные ступени:  

- ранний возраст – от 2-3 лет. 

Методы эстетического воспитания: 
- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в 

окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».); 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на 

основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и 

обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

В ходе развития изобразительных умений и навыков дошкольников педагоги используют 

следующие формы работы с детьми: 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Изобразительная 

деятельность в 

повседневной жизни. 

  

 Создание условий для 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности в группе: 

подбор оборудования, 

иллюстраций, театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО  

Комплексные, сюжетные, 

тематические и другие 

виды организации ООД  

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

 Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Открытые НОД для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

художественно- эстетической  

среды в семье 

 Создание совместных 

поделок   
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.Организация образовательной деятельности 

(описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей)  
Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  
Цель коррекционной работы– обеспечение коррекции нарушений и разностороннего 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 
образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении АООП; 

создание условий для социальной адаптации.  
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Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 
особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер;

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 
коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их 
освоения.

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций 
и речи;

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

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих
его этапах;

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

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей в соответствии с рекомендациями ТПМПК (комиссии) и ПМПк 
(консилиума).

 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе, разработано в 

соответствии с максимально допустимым объёмом образовательной нагрузки для первой младшей 

группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки. 

Возраст детей Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в день 

Максимально 

допустимый объём 

нагрузки в первой 

половине дня 

2-3 года 10 мин. Не более 20 мин. 

 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Для воспитанников организуются каникулы с 1 июня по 31 августа, во время которых 

проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла. В каникулярное время предпочтение отдаётся спортивным и подвижным играм, 

праздникам, развлечениям, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей её 

сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие. 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

определяется с учётом: 
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- действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

-  примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

-  специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

Формы планирования образовательного процесса в группе представлены в виде комплексно-

тематического планирования работы, учебного плана.  
Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ЗПР  
Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в 

группе общеразвивающей и комбинированной направленности, что предполагает организацию 
всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы 

заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР 
пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО.Далее раскрывается 

примерное содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в образовательные 
области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание коррекционной работы определяется как с 

учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных 

трудностей и недостатков в развитии. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

  Разделы  Задачи    и    педагогические    условия    реализации    программы   
 

    коррекционной работы   
 

  Коррекционная Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с  
 

  направленность взрослыми и сверстниками:  
 

  работы в   устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и  
 

  рамках  желание сотрудничать со взрослым;  
 

  социализации,   создавать  условия  для  ситуативно-делового  общения  с  взрослыми  и  
 

  развития  другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами,  
 

  общения,  побуждая и поощряя стремление детей к подражанию;  
 

  нравственного,   поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм  
 

  патриотическо- рядом, вместе;  
 

  го  воспитания.  формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе  
 

  Ребенок в семье специально  созданных  ситуаций  и  в  самостоятельной  деятельности,  
 

  и сообществе  побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации;  
 

     
 

    учить   детей   пользоваться   различными   типами   коммуникативных  
 

    высказываний  (задавать  вопросы,  строить  простейшие  сообщения  и  
 

    побуждения);  
  

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе:
 на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 
привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 
называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто 
там? Васенька! И тут Васенька!»;
 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 
членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть 
по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.;
 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 
усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на 
получение результата. 

  Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о 

  месте человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций,  
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  усвоения моральных норм и правил: 

   формировать  чувства  собственного  достоинства,  уважения  к  другому 

  человеку,  взрослому,  сверстнику  через  пример  (взрослого)  и  в  играх- 

  драматизациях со сменой ролей; 

   развивать   представления   о   социальных   отношениях   в   процессе 

  наблюдений,   сюжетно-ролевых   игр,   бесед,   чтения   художественной 

  литературы; 

   развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

  отношению   к   товарищам,   к   оказанию   им   помощи;   формировать, 

  внимательное   и   уважительное   отношение   к   близким   взрослым; 

  окружающим детям; 
Коррекционная Развитие    умения    планировать    деятельность,    поэтапно    ее 

направленность осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции 

работы по в совместной со взрослым и в самостоятельной деятельности: 

формированию  бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в 

навыков само- быту, во время игры; 

обслуживания,  закреплять  навыки  самообслуживания,  личной  гигиены  с  опорой  на 
 

Разделы 
  

Задачи    и    педагогические    условия    реализации    программы 
 

 

    
 

    коррекционной работы      
 

 трудовому  карточки-схемы,  отражающие  последовательность  действий;  привлекать 
 

 воспитанию  внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 
 

    собственную одежду;      
 

     закреплять  усвоение  алгоритма  действий  в  процессах  умывания, 
 

    одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные 
 

    средства:   показ   и   называние   картинок,   в   которых   отражена 
 

    последовательность действий при проведении процессов 
 

    самообслуживания, гигиенических процедур;    
 

     стимулировать  желание  детей  отражать  в  играх  свой  опыт  по 
 

    самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 
 

    для здоровья поведения в доме, на природе и на улице;   
 

     воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам 
 

    труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.);   
  

Формирование  Развитие  осмысленного  отношения  к  факторам  опасности  для 

основ  человека и безопасного поведения: 

безопасного   знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 

поведения в понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей 

быту,  социуме, человека информации; 
 

Разделы 
  

Задачи    и педагогические условия реализации программы 
 

 

    
 

    коррекционной работы      
 

    безопасности;        
 

     развивать,   значимые   для   профилактики   детского   травматизма 
 

    тактильные,  вестибулярные,  зрительные  ощущения  детей,  процессы 
 

    памяти, внимания;      
 

     обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 
 

    соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 
 

    переутомления детей в разные режимные моменты;    
 

     соблюдать  гигиенический режим жизнедеятельности детей, 
 

    обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок;   
 

 

Разделы 
  

Задачи    и    педагогические    условия    реализации    программы 
 

 

    
 

    коррекционной работы  
 

     поощрять  проявления  осмотрительности  и  осторожности  у  детей  в 
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    нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 
 

      с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 
 

    психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах 
 

    безопасного   поведения,   но   информация   не   должна   провоцировать 
 

    возникновение тревожно-фобических состояний 
 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

  Разделы    Задачи    и    педагогические    условия    реализации    программы   

      коррекционной работы     

  Коррекционная   Развитие   сенсорных   способностей   в   предметно-практической  

  направленность   деятельности      

  работы по     развивать любознательность, познавательные способности,  

  сенсорному    стимулировать   познавательную   активность   посредством   создания  

  развитию    насыщенной предметно-пространственной среды;     

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 
слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать 
полисенсорную основу обучения;
 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;
 организовывать практические исследовательские действия с различными 
веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 
взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка;  

 

Разделы 
  

Задачи    и    педагогические    условия    реализации    программы 
 

 

    
 

    коррекционной работы  
  

словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 
материалов;   

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на 
основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для 
выделения максимального количества свойств и признаков;  развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами;
 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 
складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и 
конфигурацию разреза; 

Коррекционная Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 
направленность способности к моделированию 

в работе   по   формировать  интерес  к  конструктивным  материалам  и  их  игровому 

развитию использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство 

конструктивно загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

й деятельности  развивать интерес к конструированию и побуждать к«опредмечиванию», 

 ассоциированию   нагромождений   с   реальными   объектами,   поощряя 

 стремление детей называть «узнанную» постройку; 

  формировать   у   детей   желание   подражать   действиям   взрослого; 

 побуждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном 

 речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

  учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные 

 и вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, 
 определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 

 задач и плана конструкции; 

   формироватьумениевоссоздаватьцелостныйобразпутем 

 конструирования из частей (используют прием накладывания на контур, 

 заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, 
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 предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 
 

Разделы 
  

Задачи    и    педагогические    условия    реализации    программы 
 

 

    
 

    коррекционной работы    
 

     развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 
 

    создания построек;    
 

     развивать   операционально-технические умения   детей, используя 
 

    разнообразный строительный материал;    
 

     совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 
 

    пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим 
 

    разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу 
 

    пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные 
 

    игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.);   
 

     учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 
 

    использовать  как  указательные  и  соотносящие  жесты,  так  и  словесные 
 

    указания;    
 

     побуждать к совместному с  взрослым, а  затем  - к самостоятельному 
 

    обыгрыванию построек.    
 

 Коррекционная  
Создавать  условия  и  предпосылки  для  развития  элементарных 

 

 направленность  
 

 работы по  математических представлений в дочисловой период:   
 

  Разделы    Задачи    и    педагогические    условия    реализации    программы   

      коррекционной работы   

  формированию    формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на  

  элементарных   основе выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять  

  математически   ряды-серии (по размеру, расположению);  

    Формирование пространственных представлений:   
 

      закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 
 

 

Разделы 
  

Задачи    и педагогические    условия реализации программы 
 

 

    
 

    коррекционной работы     
 

     формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 
  

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. 
д.,  так  и  пониманию  последовательности  и  цикличности  времен  года,  
месяцев, дней недели, времени суток.  

 Разделы    Задачи    и    педагогические    условия    реализации    программы   

     коррекционной работы    
особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 
внимания; лексико-грамматическим недоразвитием;  

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 
составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 
невербальные средства (с опорой на схемы);
 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 
средства, и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность 
восприятия;
 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 
некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития 
логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет).

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры:  

 создавать условия для установления и понимания причинно-следственных 
связей природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды 
восприятия;
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 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 
выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, 
уборкой помещений, территории двора и др. 

  Разделы    Задачи    и    педагогические    условия    реализации    программы   

      коррекционной работы   

        расширять  представления  детей  о  праздниках  (Новый  год,  День  

      рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной  

      праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День  

      города, День Победы, спортивные праздники и др.);  

        расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального,  

      бытового, предметного, социального и игрового опыта детей   
Коррекционна Развитие мыслительных операций: 

я   стимулировать  и  развивать  опосредованные  действия  как  основу 

направленность наглядно-действенного  мышления,  создавать  специальные  наглядные 

в   работе   по проблемные    ситуации,    требующие    применения    вспомогательных 

развитию предметов и орудий; 

высших  

психических  

функций   

  
 

Разделы 
  

Задачи    и    педагогические    условия    реализации    программы 
 

 

    
 

    коррекционной работы  
 

     развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 
 

    картинок-нелепиц,  устанавливать  простейшие  аналогии  на  наглядном 
 

    материале; 
 

     формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно- 
 

    дедуктивного   характера:   сначала   при   наблюдении   за   природными 
 

    явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 
 

    представлений; 
 

      обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 
 

    оперировать  значимыми  признаки  на  уровне  конкретно-понятийного 
 

    мышления:  выделять  признаки  различия  и  сходства;  обобщать  ряды 
 

    конкретных понятий малого объема; 
 

      формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 
 

    существенных признаков, осуществлять классификацию; 
 

      подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 
  

Развитие мнестической деятельности:  

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 
упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-
речевой памяти;
Развитие внимания
 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы.

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие»  
 

Разделы 
  

Задачи    и    педагогические    условия    реализации    программы 
 

 

    
 

    коррекционной работы  
 

 Коррекционная  Развитие импрессивной стороны речи 
 

 направленность    развивать  понимание  обращенной  речи  с  опорой  на  совместные  со 
 

 работы по  взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 
 

 развитию речи    создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 
 

    контекста;   уделять  особое  внимание  пониманию  детьми  вопросов, 
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    сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 
 

      развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции 
 

    и подражания с помощью куклы-помощника; 
 

  Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы   

    коррекционной работы        

     привлекать внимание детей к различным интонациям  

    (повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить  

    воспринимать  их  и  воспроизводить;  понимать  смыслоразличительную  

    функцию интонации.          
Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и  
вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту  
взаимодействия; 

 побуждать  к  обращению  к  взрослому  и  сверстнику  с  сообщениями, 
вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний). 
 

Разделы 
  

Задачи    и педагогические условия    реализации программы 
 

 

    
 

    коррекционной работы    
 

      соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 
 

    разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 
 

      следить  за  голосовым  режимом  детей,  не  допускать  голосовых 
 

    перегрузок;     
 

     формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над 
 

    плавностью речи;    
 

     развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 
 

     вырабатывать правильный темп речи;   
 

     работать над четкостью дикции;   
 

     работать над интонационной выразительностью речи.   
  

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и фонематического 

восприятия как способности к звуковому анализу)  

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать 
к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит 
молоток);
 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 
электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и 
называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — 
ж-ж-ж-ж и пр.);
 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, 
ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им;

    Развитие связной диалогической и монологической речи:   
 

     формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 
 

    активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос  
 

    – ответ);       
 

     стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать 
 

    диалоги — от реплики до развернутой речи;   
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  Разделы  Задачи    и    педагогические    условия    реализации    программы   

    коррекционной работы   

     развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления  

    мелодико-интонационных   компонентов,   лексического   содержания   и  

    семантического значения высказываний;  

  
Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать 
педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их 
рассказам и ответам  

Коррекционная  вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 
направленность детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку  
в работе по содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и приобщению к 

называть их действия; 

художествен-  читать  детям  потешки,  прибаутки,  стихи  (в  двусложном  размере), 

ной литературе вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или 

 совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 

 декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

  направлять  внимание  детей  в  процессе  чтения  и  рассказывания  на 

 полноценное слушание, фиксируя последовательность событий 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»   
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы  
Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах  
формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия 
для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами и пр.,  организовывать совместные действия с 

ребенком, направляя на  
ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их 
«узнавание» и называние с целью «опредмечивания»,  
 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 
интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;

 
 

Разделы  Задачи    и педагогические    условия реализации    программы 

  коррекционной работы 

   развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в 

  процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски 

  теста,  расплющивают  и  т.  д.,  а  взрослые  придают  затем  этим  кускам 

  предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 
 

Разделы 
  

Задачи    и    педагогические    условияреализации    программы 
 

 

    
 

    коррекционной работы     
 

     побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 
 

    сверстников;       
  

Коррекционная  организовывать  игры  по  развитию  слухового  восприятия,  на  основе 

направленность знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, 

работы в дудочка  и  др.),  учить  различать  скрытые  от  ребенка  игрушки  по  их 

процессе  звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

музыкальной   формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек  

деятельности  в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх  
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  и  упражнениях,  побуждение  к  определению  расположения  звучащего 

  предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

   привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

  (громко/тихо); 

   побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 

  движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

   создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, 

  умения реагировать на начало и окончание музыки; 

   привлекать  к  прослушиванию  музыки,  побуждая  детей  к  слуховому 

  сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии;  
 

Разделы 
  

Задачи    и    педагогические    условияреализации    программы 
 

 

    
 

    коррекционной работы  
 

     побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 
 

    плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие 
 

    эмоции и двигательные реакции; 
 

     использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 
 

    деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального 
 

    фона восприятия окружающего; 
 

     формировать  у детей  музыкально-эстетические,  зрительно-слуховые  и 
 

    двигательные  представления  о  средствах  музыки,  передающие  образы 
 

    объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 
 

     развивать   у   ребенка   музыкально-ритмический,   звуко-высотный   и 
 

    тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы 
 

    и игрушки. 
 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие»  

 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» 

детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, 

физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физических 

качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на 

психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на 

занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс 

физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и 

профилактику заболеваемости.  
Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной 

области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:  
- коррекция недостатков и развитие ручной моторики:  

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 
развитие техники тонких движений;  
- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций:  
пространственной организации движений; 
моторной памяти;  
слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 
произвольной регуляции движений. 

 

 
 

Разделы 
  

Задачи и педагогические условия реализации программы 
 

 

    
 

    коррекционной работы  
 

 Коррекционная   знакомить  детей  на  доступном  их  восприятию  уровне  с  условиями, 
 

 направленность  
необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки,   

 в   работе   по  
 

 
формированию 

 и средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия 
 

  

на различном игровом оборудовании — для ног, рук, туловища);  
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 начальных 
 

 

    
  

 

 
 

Разделы 
  

Задачи и педагогические условия реализации программы 
 

 

    
 

    коррекционной работы    
 

 представлений   систематически    проводить    игровые    закаливающие процедуры    с 
 

 о ЗОЖ  использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие 
 

    бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца,  
 

    улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и 
 

     осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 
 

    физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 
 

    возможностей детей;    
 

     включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 
 

    аппарата,  коррекции  недостатков  осанки,  положения  стоп;  осуществлять 
 

    профилактику и коррекцию плоскостопия у детей;  
 

     учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что 
 

    Болит.     
 

 

 
 

Разделы 
  

Задачи и педагогические условия реализации программы 
 

 

    
 

    коррекционной работы   
 

     развивать   правильное   физиологическое   дыхание:   навыки   глубокого, 
 

    ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного 
 

    носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 
 

     проводить    игровые    закаливающие    процедуры    с    использованием 
 

    полифункционального  оборудования  (сенсорные  тропы  и  дорожки,  сухие 
 

    бассейны), направленные на  улучшение венозного оттока и работы сердца, 
 

    улучшение  тактильной  чувствительности  тела,  увеличение  силы  и  тонуса 
 

    мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 
 

    мышц и т. п..   
 

 Коррекционная   создавать условия для овладения и совершенствования техники основных 
 

 направленность  движений:  ходьбы,  бега,  ползания  и  лазанья,  прыжков,  бросания  и  ловли, 
 

 в   работе   по  включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, 
 

 физической  предлагать детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как 
 

 культуре  зайка» и т. д.);   
 

     воспитывать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  различных  видах 
 

    движений;   
 

     формировать  у  детей  навыки  контроля  динамического  и  статического 
 

    равновесия;   
 

     учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 
 

    медленный);   
 

      
 

 Коррекция    дифференцированно  применять  игры  и  упражнения  для  нормализации 
 

 недостатков и мышечного тонуса;   
 

 развитие    развивать  движения  кистей  рук  по  подражанию  действиям  педагога; 
 

 ручной   формировать  дифференцированные  движения кистями  и  пальцами  рук: 
 

 моторики   сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные  
 

    действия пальцами обеих рук.   
 

     развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение 
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    сгибать и разгибать каждый палец на руке;   
 

     тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 
 

     развивать  движения  хватания,  совершенствовать  разные  виды  захвата 
 

    крупных и мелких предметов разной формы;   
 

     применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей 
 

    рук при утомлении.   
  

3.1. Режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей первой младшей группы и 

способствует их гармоничному развитию.  Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5-6часов. 

Режим дня и занятий в группе комбинированной направленности составлен таким образом, 
чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционно-развивающее 

воздействие, а с другой – создавать наиболее оптимальные условия для сохранения здоровья 

детей.  
Коррекционные занятия  с учителем- логопедом и педагогом - психологом проводятся 

индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

на холодный период 2021-2022 учебного года 
 (на основе основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Ладомировский детский сад» и Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13) 
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Время Режимные моменты 

7.30 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми 

8.40 Подготовка к завтраку, завтрак (8.45) 

9.00 Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. Общая 

длительность, включая перерыв. 

10.10 2-й завтрак 

10.20 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.20—12.50 Подготовка к обеду, обед (12.30) 

12.50—15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00—15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры 

15.30—15.50 Подготовка к полднику, полдник (15.40) 

15.50—16.25 Образовательные развивающие ситуации на игровой основе (в 

пятницу - игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности) 

16.25 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение основных режимных моментов    

в первой младшей  группе 

(в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13   

на 2021-2022 учебный год 

(тёплый период) 

Режимные моменты Время 
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3.2 Учебный план 

Календарный учебный график 
 
 

Содержание Возрастные 
группы 

Ранни

й 

возрас

т 

Младший 

дошкольны

й 

возраст 

Старший 

дошкольный 
возраст 

(2-3 года) (3-4 года) (4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 

Количество возрастных 

подгрупп 
1 1 1 1 1 

Сроки начала 

образовательно

й 

деятельности 

01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.202

1 

Адаптационный период 01.09.2021– 
30.09.2021 

  

Срок летне- 

оздоровительного периода 

01.06.2022 

– 
31.08.202
2 

01.06.2022 

– 
31.08.202
2 

01.06.2022 

– 
31.08.202
2 

01.06.2022 

– 
31.08.202
2 

01.06.202

2 

– 
31.08.202
2 

Сроки 

окончания 

образовательно

31.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 31.08.202

2 

Прием детей, свободные, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 
7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры,  самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

непосредственно-образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.10 

Игры,  самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

непосредственно-образовательной деятельности 

9.10-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

9.40 – 11.55 

Возвращение с прогулки, игры 11.55 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.30 

Уход детей домой 17.30 
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й 

деятельности 

Продолжительность 
учебного года 

51 неделя 51 неделя 51 неделя 51 неделя 51 неделя 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительнос

ть 

образовательной 

деятельности 

10 минут 15 минут 20 минут 20-25 

минут 

30 мин 

Общее количество в 
неделю 

10 10 10 13 15 

Продолжительность 

перерыва между 
периодами ООД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 мин 

Образовательная деятельность (холодный период) с 01.09.2021 по 31.05.2022 год 

Продолжительнос

ть 

образовательно

й 

деятельности 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

Общее количество 
ООД в 

неделю 

10 10 10 13 15 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

(часов) 

1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 7 ч 30 

мин 

Объем образовательной 
нагрузки в месяц (часов) 

6 ч 40 мин 10 ч 13 ч 20 

мин 

20 ч 30 ч 

Объем образовательной 
нагрузки в год (часов) 

63ч 20 ч 95ч 126ч 

40мин 

190ч 285 ч 

 

Образовательная деятельность (летний период) с 01.06.2022 по 31.08.2022 год 

Организованная образовательная деятельность проводится в рамках художественно-
эстетической и физической направленности 

Продолжительнос

ть 

образовательно

й 

деятельности 

13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 

Общее количество 

ООД в 
неделю 

5 5 5 5 5 
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Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

(часов) 

50 мин 1ч15мин 1ч40мин 2ч05мин 2ч30мин 

Объем образовательной 

нагрузки в месяц (часов) 

3ч20мин 5ч 6ч40мин 8ч20мин 10ч 

Объем образовательной 

нагрузки за летний 

период 

(часов) 

10ч50мин 16ч15мин 21ч40мин 27ч05мин 32ч30мин 

Сроки проведения мониторинга:  

Адаптация младших 
дошкольников 

Октябрь, 
май 

    

Подготовка старших 

дошкольников к 
обучению в школе 

    Октябр

ь Май 

Социологический и 

психолого- 

педагогический 

мониторинг 

Ноябр

ь 

Апрел

ь 

Ноябр

ь 

Апрел

ь 

Ноябр

ь 

Апрел

ь 

Ноябр

ь 

Апрел

ь 

Ноябр

ь 

Апрел

ь 

Мониторинг 

воспитательной 

результативности 

обучающихся старшего 

дошкольного возраста 

    Ноябр

ь 

Март 

Режим работы детского 
сада 

с 7.30 до 17.30 

 

Выходные дни: суббота и воскресенье. 
Праздничные дни: действующий Трудовой кодекс содержит перечень 14-ти 

нерабочих праздничных дней: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 января – Новогодние праздники 7 

января – Рождество 

23 февраля – День защитника Отечества 7,8 

марта – Международный женский день  

2,3 мая – Праздник весны и труда 

9,10 мая – День Победы  

13 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

С 2020 года в Белгородской области введен нерабочий праздничный день: 12 

июля – День Прохоровского поля. 

Нерабочие дни в 2021-2022 уч. году: 4 ноября, 1-9 января, 23 февраля, 

7 , 8 марта, 2, 3 мая, 9 , 10 мая, 13 июня, 12 июля. 
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3.3Схема распределения образовательной деятельности 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности в 

разновозрастной группе  

МБДОУ «Ладомировский детский сад»  

на 2021-2022 учебный год 
(в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.) на основе рекомендаций Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (соответствует ФГОС) 

 

Дни недели Старшая подгруппа Время Младшая подгруппа Время 

Понедельник 1.«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рисование /Конструирование  

2. «Физическое развитие» 

Физическая культура 

9.00- 

9.25 

 

 

9.35-

9.55 

1.«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рисование /Конструирование  

2. «Физическое развитие» 

Физическая культура 

9.00-

9.15 

 

 

9.35-

9.50 

Вторник 1.«Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

2.«Познавательное развитие» 

Исследование объектов живой 

и неживой природы/познание 

предметного и социального 

мира 

3.«Речевое развитие» 

Чтение художественной 

литературы» (2/4нед)/ 

Подготовка к обучению 

грамоте (1/3нед) 

9.00- 

9.25 

 

9.35-

9.55 

 

 

 

 

 

10.05-

10.30 

1.«Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

2.«Познавательное развитие» 

Исследование объектов живой 

и неживой природы/познание 

предметного и социального 

мира 

3.«Речевое развитие» 

Чтение художественной 

литературы» (2/4нед) 

9.00-

9.15 

 

9.35-

9.50 

 

 

 

 

 

10.05-

10.20 

Среда 1.«Познавательное развитие»  

ФЭМП 

2.«Физическое развитие» 

Физическая культура 

9.00-

9.25 

 

9.35-

9.55 

1.«Познавательное развитие» 

 ФЭМП 

2.«Физическое развитие» 

Физическая культура 

9.00-

9.15 

 

9.35-

9.50 

Четверг 1.«Речевое развитие»  

Развитие речи 

2.«Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

9.00-

9.25 

9.35-

9.55 

1.«Речевое развитие»  

Развитие речи 

2.«Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 

9.00-

9.15 

9.35-

9.50 

Пятница 1.«Речевое развитие» 

Развитие речи 

2.«Художественно-

эстетическое развитие» 

Лепка/Аппликация  

3.«Физическое развитие» 

Физическая культура на св. 

воздухе 

9.00-

9.25 

9.35-

9.55 

 

16.00-

16.25 

1.«Речевое развитие» 

Развитие речи 

2.«Художественно-

эстетическое развитие» 

Лепка/ Аппликация  

3.«Физическое развитие» 

Физическая культура на св. 

воздухе 

 

9.00-

9.25 

9.35-

9.50 

 

16.00-

16.15 
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3.4.Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); — создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений  эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

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

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 — двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 — работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 — экспериментирование с объектами неживой природы; 

 — сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 — свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное  участие.  

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
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планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая 

мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

3.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка:  
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;  

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
- поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 
процесс.  
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Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 
Программы создаются необходимые условия для:  

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

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 
образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  
В структурном подразделении «Детский сад» созданы условия, необходимые для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Среда выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции, способствует развитию 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда помещений учреждения обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, во всей группе и в малых 
группах, двигательной активности детей.  

Созданная в детском саду  развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  
● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (песок, вода, бумага, 

камни, природный материал, глина и т.д.);  
● двигательную активность (развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх, соревнованиях, эстафетах); 
● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  
● возможность самовыражения детей (творческие мастерские).  
В группе и в каждом помещении детского сада, предназначенном для организованной 

образовательной и самостоятельной деятельности, созданы условия для формирования 

психологических новообразований, соответствующих определенному возрастному периоду. 

Содержание предметно-развивающей среды учитывает гендерное воспитание, периодически 

изменяется, варьируется, постоянно обогащается с учетом развития интереса детей, 

стимулирования детской инициативы, ориентируется на неисчерпаемую информативность и 

индивидуальные возможности детей.   
В группе произведено зонирование (центры игры, конструирования, экспериментирования  

и т. д.), имеются разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие 

свободный выбор детей. Обеспечивается периодическая сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Оснащение центров меняется в соответствии с 
календарно - тематическим планированием образовательного процесса.  

Для всех воспитанников детского сада доступны все помещения, где осуществляется 
образовательный процесс (музыкальный и спортивный зал).  

Предметно-пространственная среда детского сада и ее составляющие элементы 
соответствуют требованиям безопасности.  

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

взрослые создают насыщенную РППС, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда Организации обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 
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познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ЗПР, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания.  
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ЗПР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 
различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.  
Речевому развитию детей с ЗПР способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 
рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.  
Для художественно-эстетического развития детей с ЗПР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально- дидактические 
игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 
развитие чувства ритма.  

Дети должны имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 
обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции недостатков развития детей с ЗПР.  

Для этого в групповой и других помещениях достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной 
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики. В МБОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 
ЗПР, занятий со специалистами (педагогом-психологом, другими специалистами) с целью 

проведения коррекционных и профилактических мероприятий.  
Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с образовательными областями  

Образовательные области Помещения 
 

Социально- 
Кабинет педагога-психолога в МБОУ. 

 

Групповые прогулочные участки на улице.  

коммуникативное 
 

Микроцентры«Уголок    безопасности»,«Книжный  

развитие 
 

уголок», «Патриотический уголок»   

 
 

 

Учебная   зона    
Познавательно   – 

 

 развлекательный центр «Знайка» 
 

 Групповые  прогулочные  участки, 
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Познавательное развитие огород (на улице). 
 

 Микроцентры «Уголок природы и экспериментирования», 
 

 «Уголок развивающих игр»  
 

 Центр познавательного развития  
 

  
 

Речевое развитие Микроцентры «Уголок развивающих игр», «Книжный и 
 

 речевой уголок»  
 

 Музыкальный зал. 
 

Художественно- 
Коридоры детского сада. 

 

Уголок старины  «Русская изба»  

эстетическое развитие 
 

Микроцентры  «Строительная  мастерская»,  «Творческая  

 
 

 мастерская», «Музыкальный уголок» во всех группах. 
 

Физическое развитие Медицинский кабинет. 
 

  
 

 Спортивный зал. 
 

 Групповые прогулочные участки на улице. 
 

 Физкультурные площадки на улице. 
 

 Микроцентр «Физкультурный уголок» во всех группах. 
 

  
 

 Кабинет педагога-психолога. 
 

 Спортивный зал. 
 

Развитие игровой 
Групповые прогулочные участки на улице. 

 

Физкультурная площадка на улице.  

деятельности 
 

Микроцентры«Физкультурныйуголок»,«Уголок  

 
 

 развивающих игр», «Игровая зона», «Театрализованный 
 

 уголок» во всех группах. 
 

 Познавательно – развлекательный центр «Знайка» 
 

Наличие  дополнительных Уголок старины  «Русская изба» 
 

помещений  для  занятий  с Коридоры детского сада 
 

детьми  
 

  
 

 

Оборудование кабинета учителя- логопеда:  
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования;  
Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие зеркала по 

количеству детей;  
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки и т.д.). Обязательно: 
средства для санитарной обработки инструментов: спиртовой раствор, ватные диски (вата), 

ватные палочки, салфетки, марля и т.п.  
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

-диагностические альбомы для оценки развития познавательной деятельности ребенка 

-практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей  
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

-наборы плоскостных геометрических фигур, линейки, счётные палочки, пеналы  
«Геометрические фигуры», наборы цифр и математических знаков, счетный материал 

(картинки), мешочки из ткани для игр на развитие тактильных ощущений и осязания, материал 
для сравнения по величине (ленточки, полоски, грибы, фрукты и пр.), числовые карточки, 

карточки с предметными множествами,  
-демонстрационный и раздаточный материал по программе  Л.Г. Петерсон «Игралочка»;  
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-дидактический материал для развития мелкой моторики: «Чудесный мешочек» (с 
буквами, цифрами, геометрическими фигурами), набор шаблонов «Обведи по контуру», Д/игра 

«Умные шнуровки», д/игры «Собери бусы» (крупные), «Пуговицы» (5 цветов, 5 величин), 
мозаика (крупная, средняя, мелкая), мелкие игрушки и предметы, шнуровка «Платье», 

шнуровка «Домик», прищепки, пазлы, конструктор деревянный (Строитель)  
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

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

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 
простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 
однокоренными словами и т.д.  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 
зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы и т.п.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 
смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций  
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты, предметные картинки, обозначающие 

низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, 
лодка), сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта  
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 
тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения, 

серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  
Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.  
Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.  
Символы для составления картинно-графической схемы 
предложений. Символы простых и сложных предлогов.  

3.6 Педагогический мониторинг 

Необходимым условием реализации  рабочей адаптированной основной 
образовательной программы для детей с ЗПР является проведение комплексного психолого-
педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в 
тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 
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Содержание обследования непосредственно связано с содержанием коррекционой 
работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны 
ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а 

также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку 

личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, 

обследование строится на основе широкого использования диагностических возможностей 

игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно 

связаны с игрой. 
Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих 

изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 
требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и 

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение 

одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. 
Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ЗПР является 
основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений  
коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 
самостоятельно, авторы данной программы рекомендуют проводить два среза: 
- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 
каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 
- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в 
течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 
логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок при освоении данной 
Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 
образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

3.7. Методическое обеспечение программы  
1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического 

развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей 

с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31.  
2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития: монография / Н.В. Бабкина. – М. : Гуманитарный издат. центр 
ВЛАДОС, 2016. – 143 с.  

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 
 

задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22.  

4. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой 
психического развития в период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // Педагогика и 
психология образования. – 2017. – № 3.  

5. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с 
задержкой психического развития : монография / Л.Б. Баряева. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2015.  
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6. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева, С.Ю. 
Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  

7. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-
развивающей среде : программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. Вечканова, 
Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. : Каро, 2006.  

8. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 
задержкой психического развития. Теория и практика : монография / Н.Ю. Борякова. – М. : 
РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с.  

9. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 
психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999.  

10. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с  
задержкой психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова, М.А. Касицына. 
– М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.  

11. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 
задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003.  

12. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические принципы  
и технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. – Ростов н/Д. : 
Феникс, 2007.  

13. Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у 
детей / Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – № 2.  

14. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у 
дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  

15. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / 
С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. : АРКТИ,  
2001. 

16.  Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников 

/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000.  
17. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб. : Сотис,  
2002.  

18. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : Просвещение, 2003.  

19. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 
возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – 
СПб. : Каро, 2008.  

20. Инденбаум, Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими формами 

интеллектуальной недостаточности : автореф. дис. д-ра псих. наук / Е.Л. Инденбаум. – М., 2011. 
– 40 с.  

21. Кисова, В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. Кисова, И.А. Конева. – 
СПб. : Речь, 2006. 

   
22. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132.  

23. Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных потребностей как основа 
дифференцированных условий образования детей с ЗПР / И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина  
// Дефектология. – 2017. – № 2. – С. 3-13.  

26. Коробейников, И.А. Специальный стандарт образования – на пути к новым 
возможностям и перспективам обучения и воспитания детей с задержкой психического 
развития / И.А. Коробейников // Дефектология. – 2012. – № 1. – С. 10-17.  

27. Коробейников, И.А. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза при организации  
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сопровождения детей с легким психическим недоразвитием / И.А. Коробейников, Е.Л. 
Инденбаум // Дефектология. – М., 2009. – № 5. – С. 22-28.  

28. Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 
картине / И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009.  

29.  Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического развития 

/ К.С. Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – № 3.  
30. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки 

психического развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития 
детей / под ред. К.С. Лебединской. – М., 1982.  

31. Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 

образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. – М. : 

Пед. общество России, 2014.  
32. Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения концепции  
/ Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. – 2009. – № 1. – С. 5-18. 

33. Мамайчук,  И.И.  Помощь  психолога  ребенку с  задержкой психического развития 

/ И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб. : Речь, 2004.  
34. Марковская, И.Ф. Задержка психического развития у детей. Клиническая и 

нейропсихологическая диагностика / И.Ф. Марковская. – М. : Комплекс-центр, 1993.  
35. Меликян, З.А. Состояние зрительно-пространственных функций у детей в норме и с 

задержкой психического развития / З.А. Меликян, Т.В. Ахутина // Школа здоровья. – 2002. – № 
1. – С. 28-36.  

36. Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. – М. : ТЦ 
Сфера, 2013.  

37. Мустаева, Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические 
аспекты сопровождения детей с задержкой психического развития : пособие для учителей 
начальной школы, психологов-практиков, родителей / Л.Г. Мустаева. – М. : Аркти, 2005.  

38. Нечаев, М. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного образования 

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

39.  Обучение детей с задержкой психического развития : пособие для учителей 

/ под ред. В.И. Лубовского. – Смоленск, 1994.  
40. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. – М. : ТЦ 

Сфера, 2013.  
41. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 
Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  

42. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

43. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – 
М. : Академия, 2004.  

44. Психолого-педагогическая диагностика развития  детей дошкольного возраста 

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

45. Путеводитель   по   ФГОС дошкольного образования   в таблицах   и схемах 

/ под ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. – СПб. : КАРО, 2014.  
46. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. Т.А. Овечкиной, Н.Н. 
Яковлевой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.   

47. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

48.  Шевченко,  С.Г.  Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического  развития 

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1.  



54 

 

           49. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-
педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М. : Владос, 2001 



55 

 

Приложение № 1  
к АООП ДО для детей с ЗПР 

МБДОУ «Ладомировский детский сад» 

Характеристика детей с задержкой психического развития.  

 

Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм):  
на первый план в структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной  
незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические 
реакции т.п. Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом 
телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 
поведении. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики сочетается с 
субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом инфантилизме поведение и 
личностные качества ребенка характеризуются особенностями. Этим детям рекомендуется 
комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими средствами.  

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, зрительной  
и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования межанализаторных 

навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др. Этап работы с детьми с ЗПР 

конституционального генеза по Программе определяется после проведения обследования, с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. Например уровень математических 

способностей шестилетнего ребенка может соответствовать второму этапу обучения (по 

Программе), уровень формирования речи - третьему. Такая «мозаичность» в развитии ребенка 

требует индивидуального маршрута обучения. Основная роль в проведении коррекционно-

развивающей работы с детьми данного вида дизонтогенеза принадлежит учителю-дефектологу 

и воспитателю. Этот вариант ЗПР имеет наиболее благоприятный прогноз. 
Задержка   психического   развития   соматогенного   генеза   возникает   у  детей   с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. Именно 

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

формирование   навыков   самообслуживания,   негативно   сказываются   на   формировании 

предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного типа 

характерны явления стойкой физической и психической астении, что приводит снижению  
работоспособности и формированию таких черт личности, как робость, боязливость, 

тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, 
то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-

личностной незрелости, что вместе со снижением работоспособности и повышенной 
утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития.  

При обследования детей с ЗПР данного типа особое внимание необходимо обращать на 

состояние психических процессов: памяти, внимания, мышления, а также на физическое развитие 

(уровень развития общей, тонкой моторики, координированность движений, переключаемость и т. 

д.). При организации первоначального обучения детей с задержкой психического развития 

соматогенного генеза целесообразно использовать соответствующий развитию ребенка этап 

Программы. В дальнейшем при благоприятной картине развития занятия  
с ним продолжаются по «Адаптированной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития». Основная роль в организации коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ЗПР соматогенного происхождения принадлежит учителю-логопеду и воспитателю.  

Задержка психического развития психогенного генеза.  
При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у 

ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К. С. 

Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения эмоционально-волевой 

сферы, снижение работоспособности, не сформированность произвольной регуляции 

поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, 
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трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются нарушения взаимоотношений с 

окружающим миром: не сформированы навыки общения со взрослыми, детьми, наблюдается 

неадекватное поведение  
В незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют следовать 

правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят органического характера, 

причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». Недостаточный уровень 

развития представлений, умений, навыков, соответствующих возрасту, отмечается у детей, 

находящихся длительное время в условиях информационной, а часто и эмоциональной 

депривации (дефицита полноценных эмоциональных отношений со взрослыми). При 

обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое внимание на 

поведение, отношение к обследованию, установление контакта, нацеленность на восприятие 

предлагаемого материала, особенности внимания, памяти и речи. Общеразвивающую работу с 

этими детьми можно проводить по образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. с парциальным 

использованием для индивидуальной коррекционно-развивающей работы «Адаптированной 

образовательной программы для детей с задержкой психического развития».  
У детей воспитывающихся в комбинированных группах, учителя-дефектологи формируют 

системные знания, навыки совместной деятельности и взаимодействия со сверстниками, а у 

детей старшего дошкольного возраста — предпосылки учебной деятельности для 

последующего обучения в общеобразовательной школе. Необходимо отметить, что научные 

исследования и практический опыт свидетельствует о том, что динамика развития в условиях 

интенсивной педагогической коррекции у детей с ЗПР психогенного генеза, как правило, 

положительная, что позволяет подготовить их к обучению в общеобразовательной школе. 
Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны 

выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что при 
данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда 

психических функций. В зависимости от их соотношения выделяются две категории детей:  
1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического 

инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются несформированность 

эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познавательной 

деятельности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается 

недостаточная сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических 

функций, ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей;  
2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования. Все это 

обуславливает низкий уровень овладения дошкольниками всеми видами детской деятельности 

(предметно-манипулятивной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном 

возрасте – учебной. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно.  
Прогноз коррекции ЗПР церебрально-органического генеза в значительной степени зависит от 

состояния высших корковых функций и возрастной динамики их развития (И. Ф. Марковская). 

Для детей характерны недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, замедленность 

процессов приема и переработки сенсорной информации, неспособность к активному, 

критическому рассматриванию и анализу содержания, бедность и недостаточность сферы 

образов – представлений, специфические особенности познавательной деятельности. У таких 

детей отмечается замедленное структурно-функциональное созревание левого полушария, 

измененеие механизмов функциональной специализации полушарий и межполушарного 

взаимодействия (Л. И. Переслени, М.Н.Фишман).  
При разработке Программы авторы учитывали взгляды исследователей, предлагающих более 

детально дифференцировать варианты задержанного развития, особенно ЗПР церебрально-

органического генеза. Ученые предлагают разделить эту категорию детей на две принципиально 
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различные подгруппы. К подгруппе «задержанное развитие» они рекомендуют отнести истинно 

задержанного развития, для которых характерно именно замедление темпа формирования 

различных характеристик когнитивной и эмоционально-личностной сфер, включая и 
регуляторные механизмы деятельности.  

Другую подгруппу детей предлагается определять как детей с «парциальной 

несформированностью высших психических функций». Психическая деятельность этих 

дошкольников имеет иную структуру по сравнению с представителями первой подгруппы. 

Достоинством этого подхода, на наш взгляд, является то, что он отражает специфику детских 

проблем, определяет приоритетное направление того или иного вида коррекционной работы и 

необходимость участия разнопрофильных специалистов в оказании помощи ребенку (Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго).  
Задержка психического развития церебрально-органического генеза с трудом 

преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что, как правило, дети данной 
группы продолжают свое обучение в коррекционных классах VII вида. 

Индивидуальные характеристики контингента детей с ЗПР в структурном подразделении 

«Ладомировский детский  сад»  на 2021 - 2022 у.г. 
 

Возрастной этап Количество воспитанников 

    

младший возраст 3-4 года  1  

    

Итого  1 

    

Национальные особенности русский  100 % 

    

Гендерные особенности Девочки 0%  Мальчики 100% 
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Приложение № 1 

к АООП ДО для детей с ЗПР 

МБДОУ «Ладомировский детский сад» 
 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

1. Забрамная С. Д., Боровик О. В. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей». – М., 2008. 
 

Исследуемый процесс Предлагаемые методики Примерный возраст 

Восприятие (цвет, форма, Таблицы 3-6 3-7 лет 

величина)   
   

Восприятие пространственных Таблицы 7-30 4-7 лет 

отношений, наглядно-образное   

мышление   

Внимание Таблицы 31-37 4,5-7 лет 
   

Память Таблицы 38-40 5-7 лет 

Мышление Таблицы 41-68, 71-77 4-7 лет 

Эмоционально-волевая сфера Таблицы 83-86 4,5-7 лет 
    

 

2. Семаго Н. Я., Семаго М. М. «Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребенка». – М., 2005. 
 

Исследуемый процесс Предлагаемые методики Примерный возраст 

Память «Запоминание 10 слов» (по А.Р.Лурии) 7 лет (младше 7 лет 

  используется меньший 

  объем слов) 

 «Запоминание двух групп слов» с 4,5 лет 

 «Исследование зрительной памяти» с 5 лет 
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Операциональные «Методика Пьерона-Рузера» 5,5-9 лет 

характеристики деятельности «Корректурная проба» с 7-8 лет 

 «Таблицы Шульте» с 7-8 лет 

Зрительное восприятие «Узнавание реалистичных изображений» с 3 лет 

 «Узнавание перечеркнутых изображений» с 4 лет 

 «Узнавание наложенных изображений» с 4,5 лет 

 «Узнавание недорисованных изображений» с 4,5 лет 

 «Нелепицы» с 3,5-4 лет 

 «Узнавание конфликтных изображений-нелепиц» (по с 3,5-4 лет 

 А.В.Семенович)  

Мышление «Подбор парных аналогий» с 7 лет 

 «Подбор простых аналогий» с 7 лет 

 «Подбор простых невербальных аналогий» 4,5-6,5 лет 

 «Выделение двух существенных признаков» с 7 лет 

 «Исключение понятий» с 5,5 лет 

 «Исключение предметов» 4-8 лет 

 «Методика исследования уровня сформированности с 3 лет 

 понятийного мышления» (Выготский-Сахаров)  

 «Понимание прочитанного текста» с 7 лет 

 «Составление рассказа по последовательному ряду с 4,5 лет 

 картинок» (Х. Бидструп)  

Пространственные Понимание и употребление предлогов, обозначающих с 3,5 лет 

представления взаимное расположение объектов  

 Складывание разрезных картинок (А. Н. Бернштейн) с 3 лет 
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3. Диагностика уровня развития детей дошкольного возраста / авт.-сост. М. П. Злобенко и др. – Волгоград,  
2010. 

 

Исследуемый процесс,  Примерный возраст 

область   

Речь Понимание обращенной речи 3-4 года 
   

   

 Связная речь 3-7 лет 

 Словарный запас 3-7 лет 

 Грамматический строй речи 3-7 лет 

 Словообразование 5-7 лет 

 Звуковая культура речи 7 лет 

ФЭМП Количество 3-7 лет 

 Величина 3-7 лет 

 Геометрические фигуры 4-7 лет 

 Ориентировка в окружающем пространстве 3-7 лет 

 Ориентировка во времени 3-7 лет 

Логическое мышление Группировка по цвету, величине, форме 4-6 лет 

 Разрезные картинки 4-6 лет 

 Выделение лишнего 4-6 лет 

 Последовательные картинки 6-7 лет 

 «Сравни пары предметов» 6-7 лет 

 Логические задачи 6-7 лет 
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4. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Под ред. Н. Е. Вераксы. — М., 2008; 

Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н. 

Е. Вераксы. – М.,  
2009. 

 

Исследуемые стороны: 

 Здоровье и двигательная активность
 Сенсорные способности
 Интеллектуальные способности

 Творческие способности
 Коммуникативные способности
 Регуляторные способности

 Способность к построению речевого высказывания

 Осведомленность в основных областях знаний



5. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: наглядный материал для обследования детей / 

под ред. Е. А. Стребелевой. 
 

Исследуемые стороны направлены на:  

 изучение уровня познавательного развития дошкольного возраста 3—7 

лет;

 определение основных параметров познавательного развития ребенка: 

принятие задания, способов его решения;
 обучаемость во время диагностического обследования;

 отношение к результату своей деятельности.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


