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        1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с задержкой психического развития МДОУ «Моркинский 

детский сад №1» (далее – ЗПР, Программа) разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР; 

- на специфику социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей с ЗПР, а также возможностям педагогического коллектива и 

ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов 

к формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Цель Программы: создание условий для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с их общими и особыми 

потребностями, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ЗПР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с ЗПР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ЗПР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

общих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его 

самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

для построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, 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 с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования 

ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные 

сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

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

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том 

случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных 

воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств 

и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 
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Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

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

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

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с 

ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к 

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

мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 

стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании: предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

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

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и ФАОП ДО 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

разрабатывает свою адаптированную образовательную программу. При этом за 
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Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ЗПР. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

 Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки  

1.1.3.3. Характеристика обучающейся 

 

 Новикова Эвелина, воспитанница старшей группы. 

Взаимоотношения в семье доброжелательные, рекомендации педагогов 

по воспитанию ребенка воспринимают адекватно. В семье воспитывается 3 

детей.Посещает ДОУ с 2022 года. 

В коллективе освоилась. Детский сад посещает не регулярно, в 

сопровождении взрослого, часто болеет. 

С сентября 2022 г. по май 2023 г. обучалась по общеобразовательной 

программе ДОО. В июне была направлена  на ЦПМПК и комиссия 

рекомендовала АОП  ДО для детей с ЗПР. У                нее не сформированы 

знания об окружающем мире. Не знает сведения о себе, свой адрес. 

Испытывает трудности в установлении простых причинно-следственных 

отношений между явлениями действительности. Внимание неустойчиво, часто 

отвлекается, объѐм внимания незначительный. Воспринимает инструкцию 

педагогов, но работать по ней самостоятельно не может. Не может 

самостоятельно найти и исправить ошибку в своей работе. 

Речевое развитие. Речь не сформирована, состоит из единичных слов, фраз 

нет. Речь не внятная, смазанная. 

Словарный запас не соответствует условно-возрастной норме.     На занятиях 

ребенок не может составить рассказ по картинке, по набору картинок, 

пересказать небольшие произведения, стихотворения, потешки. Требует 

постоянного контроля педагога, зрительного контакта со взрослым. 

При чтении произведений, сказок,      отвлекается на посторонние предметы, 

игрушки. 

Математическое представление. Ребѐнок считает до 3, не может отсчитать 

предметы из большого количества по образцу, заданному числу, распределить 

фигуры по образцу. Не может разместить предметы различной величины в 

порядке возрастания и убывания. Знает 1 геометрическую фигуру (круг). 

Не определяет, не выражает словами место нахождения предмета к себе, 

другим предметам,  не умеет ориентироваться на листе бумаги, выстраивая все 
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геометрические фигуры хаотично. Не знает левую и правую сторону, не 

называет текущий день недели, смену частей суток, времена года. Знает и 

показывает основные цвета, не знает оттенки. Не может составить картинку (из 

четырех частей). 

Изобразительная деятельность.  Не проявляет интерес к произведениям 

искусства, эмоционально не откликается на красивое. Кисть, карандаш держит 

правильно. 

При нанесении контура предмета простым карандашом не может 

контролировать нажим на карандаш, остаются грубые линии. При рисовании 

кистью выполняет простейшие движения (рисует линии, круги). Не умеет 

развивать сюжет в рисунке. Не соотносит предметы и их части по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

 Не может передать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина), путает цвет, заменяя его другим. Не выдерживает направление при 

рисовании вертикальных и горизонтальных линий. 

Не может использовать разнообразные приѐмы вырезывания, делая не 

аккуратно. Не доводит замысел до конца. 

Пользуется пластилином, лепит бесформенные предметы, не передает 

пропорции, позы фигур. Применение комбинированного приема при лепке 

вызывает большие трудности, при этом у         нее      быстро пропадает интерес 

к действию. Не может использовать такие приемы работы с пластилином, как 

сплющивание, скатывание, размазывание, вдавливание, заострение.  

Конструктивная деятельность. Выполняет задание по просьбе взрослого. Не 

может осуществить постройку по образцу, по схеме. 

Игровая деятельность.  Выполнение простейших движений 

(физкультминутки) происходит только по настоянию педагога. Не выполняет 

правила игры.  Друзей в группе не нашла, но принимает помощь детей группы. 

Физическое развитие. Общее двигательная координация не соответствует 

условно- возрастной норме. Движение рук и ног не всегда согласованы. 

Основные движения выполняет неправильно. Координация у ребенка 

нарушена.      с желанием включается и пытается освоить новые разнообразные 

движения, но у него не получается, и отвлекается. Не всегда успевает в общем 

темпе. Во время перестроения путается, чувство ритма нарушено. 

Мелкая моторика слабая. Движения рук неуверенные, нечеткие, неловкие. 

Музыкальная деятельность. Не соблюдает темп, ритм музыки. Проявляет 

интерес к музыкальным произведениям, но часто отвлекается. Не проявляет 

самостоятельности в использовании песен. Координация нарушена, движения 

неуклюжие. 

Ребенок в самообслуживании.       Самостоятеленая. Навыки 

самообслуживания сформированы. Ест сама, пользуется ложкой, вилкой. 

Санитарно-гигиенические навыки сформированы частично. Отказывается 

одевается и раздевается самостоятельно, не замечает неполадки в своем 

внешнем виде, не соблюдает порядок в своем шкафу при напоминании 

складывает свои вещи. 
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1.1.3.3.1. Особенности психофизического развития детей дошкольного 

возраста с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

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

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

закодированных в генотипе возможностей.  

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС).  

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми.  

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 недо-

статочность 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.  

 

Классификация вариантов ЗПР 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 

различают четыре основных варианта ЗПР. 
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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. В обоих случаях 

страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 

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

- звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 
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встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с 

соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, 

но с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с 

ЗПР церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, 

праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии 

всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также 

недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо 

развита произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие 

характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

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

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР 

коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

Психологические особенности 

детей дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выражен-

ными и проявляются в следующем: 

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности; 

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, 

сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений; 

- недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-
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пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование; 

- более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

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

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности; 

- незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 

основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость 

мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного 

мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. 

Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, 

усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, 

могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в 

образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, 

затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У 

детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты 

действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует 

выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий; 

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации; 

- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 
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негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы; 

- эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со 

взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в 

свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций; 

- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется 

игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности 

знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не 

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего 

плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 

деятельности; 

- недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 
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- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления 

в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах.  

А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС НОО. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

 

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в 

условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития 

и специфические образовательные потребности и возможности каждой 

категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта. 

 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ЗПР 

можно отнести: 

- 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 
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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 жизнедеятель-

ности 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 
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взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов 

для формирования социально активной позиции; оказание родителям 

(законным представителям) консультативной и методической помощи по 

вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 

программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ЗПР.  

Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных 

стартовых возможностей на начальных этапах обучения в 

общеобразовательной организации.  

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования. 

 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 

Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в 

условиях группы. Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту 

и в игре под руководством родителей (законных представителей), 

педагогического работника. Эмоциональные контакты с педагогическим 

работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные 

правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создают родители (законные представители), 

педагогические работники. Замечает несоответствие поведения других 

обучающихся требованиям педагогического работника. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и 
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словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную 

инструкцию педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на 

слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по 

голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, 

действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов 

(косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, 

некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, 

употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, 

части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

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

в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции 

звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для 

него делом, не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной 

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

геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 

разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

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

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, 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. 
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Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

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

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: 

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

моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает 

картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее 

процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со 

педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). Появляется 

элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально 

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

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса 

обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Подпевает при хоровом исполнении песен. 

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

их техническая сторона требует совершенствования. Практически 

ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические 

упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных 

играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды 

и обуви. 

 

1.2.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 

Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 7-8 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-

познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и 

способность к общению с другими детьми, способен к адекватным 

межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в 

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

совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой 

деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в 

рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, появляется 

способность к децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, 

снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно разрешать 

конфликты, оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 
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мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет 

способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными 

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

основными культурными способами деятельности, обладает установкой 

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

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится 

стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной 

активности и мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, 

проявляет интерес к предметам и явлениям окружающего мира, улучшаются 

показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и другое), 

произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает продуктивность 

слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной 

и наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не 

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

уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять существенные 

признаки, с помощью педагогического работника строит простейшие 

умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы 

элементарные пространственные представления и ориентировка во времени, 

ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает 

простые задачи с опорой на наглядность. 

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

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями, осваивает основные лексико-

грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 

проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей, может строить монологические высказывания, 

которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по 

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

личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав 

слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской 

литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 
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- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; 

- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

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

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал); 

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, 

движения рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, 

подвижен, владеет основными движениями, их техникой, может 

контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает 

физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита 

способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к 

выразительным движениям, импровизациям. 

 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: 

соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной 

образовательной организации и в условиях семьи. 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

направлено на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для 

обучающихся с ЗПР, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ЗПР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ЗПР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста с ЗПР с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с ЗПР могут иметь качественно 

неоднородные уровни развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики 

развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, 

основанную на методе наблюдения и включающую: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
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образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ЗПР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ЗПР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует на поддержку вариативных организационных форм 

дошкольного образования для обучающихся с ЗПР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

ДОО и для педагогических работников в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития обучающихся с ЗПР в дошкольном 

детстве; 

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ЗПР, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ЗПР на уровне ДОО обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ЗПР по 

Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы ДО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 
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оценки качества АОП ДО обучающихся с ЗПР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ЗПР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР.  

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, 

что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический 

коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ЗПР, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и 

психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) ДОО вырабатывают 

рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком 

дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от 

характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его 

недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных 

потребностей обучающихся, что становится основой для дифференциации 

условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей 
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работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному 

плану.  

При разработке таких рекомендаций осуществляется ориентация на 

современную психолого-педагогическую типологию задержки психического 

развития.  

Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и 

обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию 

задержанного психического развития и особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР при поступлении в образовательную организацию.  

Для соотнесения параметров развития выпускников дошкольных 

образовательных организаций рекомендуется анализировать и 

дифференцировать параметры познавательной деятельности, организационного 

и продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной 

работы на этапе ее завершения и выработки рекомендаций при 

определении дальнейшего обучения учитываются следующие группы 

обучающихся: 

Группа А. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по 

уровню и структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная 

активность: по общему уровню - близкая к норме, неустойчивая, 

поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. 

Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного компонента продуктивности (ослабление 

контроля, колебания целенаправленности). Умственная работоспособность: 

достаточная - при наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней 

мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах 

деятельности. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и 

способности к усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, 

неустойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной 

незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. Вне учебной 

деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но 

недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой 

преимущественно эмоциональными стимулами. 

Группа В. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: 

неравномерное по структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или 

ниже нормы. Познавательная активность: сниженная, избирательная, 

поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. 

Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, 
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неустойчивость мотивационного компонента в сочетании с «органической» 

деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной активности, 

склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная 

работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью 

мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и 

когнитивными затруднениями. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной 

способности к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, 

затрудненное и (или) неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных 

коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: проявления 

инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, 

преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при 

обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

вариативны, но в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, 

входящего в данную группу, уточняется и корректируется в процессе обучения.  

Группа С. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП 

НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализации специальных 

образовательных условий. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по 

уровню и структуре - приближение к легкой умственной отсталости. 

Познавательная активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. 

Саморегуляция и целенаправленность: несформированность устойчивых форм 

саморегуляции и произвольной активности. Умственная работоспособность: 

низкая, неравномерная - в связи с когнитивными нарушениями, сниженной 

мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью и 

быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности 

понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне 

стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной 

деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств как 

вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к 

пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, 

речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо 

хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

существенно ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в 

данную группу, определяется в процессе диагностического обучения 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности являются такие формы, как: образовательные 

ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей их 

психофизического и речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в т.ч. сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в т.ч., народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение 

обучающихся и педагогических работников и (или) обучающихся между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных педагогическим 

работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО. 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с ЗПР (см. ФОП ДО с.44) 

 

2.1.4.2. Познавательное развитие  (см. ФОП ДО с.64) 

 

2.1.1.3. Речевое развитие обучающихся (см. ФОП ДО с. 81) 

 

2.1.1.4. Художественно-эстетическое развитие( см. ФОП ДО с.108) 

 

2.1.1.5. Физическое развитие детей с ЗПР (см. ФОП ДО с. 142) 
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С 

ДЕТЬМИ C ЗПР 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника 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 с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника 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 педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник 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. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. 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 с педагогическим 

работником и другими детьми. 
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6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

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

всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его 

на других людей. 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ЗПР будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их 

родители (законные представители) также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей 

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

совместной деятельности Организации и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогических работников и крайняя 

корректность при общении с семьей. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 2-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.2. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты и воспитатели ДОО с 

привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 
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2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

специалистов, воспитателей ДОО и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. Родительский час. Проводится логопедом   один раз в неделю во 

второй половине дня с 13 до 14 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с 

ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 

ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды. 

Передвижные стенды размещаются в удобных для родителей местах 

(консультации например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и 

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

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

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и 

методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях.  
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В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ЗПР 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

Цель программы КРР: создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

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

индивидуально-типологических 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. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития 

и темпа овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ППк. 
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2. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР И АЛГОРИТМ ЕЕ 

РАЗРАБОТКИ 

 

Структурными компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР 

являются следующие. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных 

особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие 

направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений 

чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с 

родителями (законным представителям) и разработку вопросов 

преемственности в работе педагогических работников образовательных 

организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогических работников, 

повышение их квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с 

ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и 

их родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-
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педагогического блока является привлечение родителей (законных 

представителей) к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку. 

 

3. ЭТАПЫ КРР 

Этап I.  

Основная цель - развитие функционального базиса для развития 

высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и 

межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной 

активности ребенка.  

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, 

речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и 

мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу в старшем дошкольном 

возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную 

деятельность с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 

полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 

Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать 

двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую 

моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 

развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-

перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять 

развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном 

пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 

обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. 

Этап 2. 

Основная цель - формирование и развитие высших психических 

функций.  

Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все 
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педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. 

Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в 

коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на 

уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного 

умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых 

средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения 

и грамматического конструирования, связной диалогической и монологической 

речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных 

видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих 

способностей. 

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

развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-

практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои 

ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет способствовать 

формированию предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе 

школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной 

сферы, психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой 

незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих 

отклонений. 

Этап 3. 

Основная цель - развитие возможностей ребенка для достижения 

целевых ориентиров ДО и формирование школьно- значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению. 
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На данном этапе вся работа строится с ориентацией на развитие 

возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирование значимых в школе навыков, основных 

компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, 

конкретно-понятийного, элементарного умозаключающего мышления, 

формированию обобщающих понятий, обогащению и систематизации 

представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в 

работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Она включает в себя традиционные направления по формированию 

фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию 

связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с ЗПР страдают 

все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, 

так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной 

регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения 

связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение 

звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения 

навыками письма и чтения.  

Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного 

общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию 

способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по 

преодолению негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической 

сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 

социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты начального общего образования. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАК 

ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, 

что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития обучающихся.  

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей, обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом 

случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-

образовательных мероприятий.  

При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми 

целевых ориентиров дошкольного образования.  

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком 

образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и 

недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе 

выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика 

является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

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

освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 
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деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 

причин образовательных трудностей и особых образовательных потребностей 

каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка 

коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-

развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед 

специалистами встает еще одна важная задача диагностики - определение 

параметров психологической готовности и рекомендация наиболее 

эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод 

наблюдения и анализируют образовательные трудности обучающихся, которые 

возникают у обучающихся в процессе освоения разделов образовательной 

программы, то есть решают задачи педагогической диагностики. 

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

различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных 

методов и диагностических методик. Главным в оценке результатов является 

качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей 

мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. 

Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к 

переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить 

особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной 

работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических работников 

и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, 

поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и 

выявить недостатки предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с 

учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, 

выявленных при психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также 

позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, 

необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при 

условии рано начатой коррекционно-развивающей работы.  

Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и 

временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть 

значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста 

обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, 

образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

5.3. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность работы по 

развитию речи 

1. Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на 

совместные с педагогическим работником действия, 

наглядные ситуации, игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости 

от ситуации и контекста; уделять особое внимание 

пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения 

словесной инструкции и подражания с помощью куклы-

помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить 

разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи 

привлекать внимание обучающихся к изменению значения 

слова с помощью грамматических форм (приставок, 

суффиксов, окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения 

на развитие восприятия суффиксально-префиксальных 

отношений, сочетать их с демонстрацией действий 

(пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к 

школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием 

обращать внимание обучающихся на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется 

слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, 

звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка); 
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8) работать над пониманием многозначности слов 

русского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, 

крылатых выражений; 

10) создавать условия для оперирования 

речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, 

сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным 

интонациям (повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и 

воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации. 

2. Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение 

обучающихся на занятиях и вне занятий, побуждение к 

внимательному выслушиванию других обучающихся, 

фиксирование внимания ребенка на содержании 

высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения 

мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к 

другому ребенку как объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому 

работнику, другим детям с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (то есть к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое 

мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные 

ситуации с помощью речи. 

3. Совершенствование произносительной стороны 

речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 

структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное 

произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, 

спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного 

речевого темпа с предложением образцов произнесения 

разговорной речи, отрывков из литературных 

произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, 

загадок, скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить 

темпо-ритмические и интонационные особенности 

предлагаемых речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать 

(зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, ритм 

чередования, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, 

преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи 

посредством использования малых фольклорных форм, 
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чтения стихов, игр-драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя 

занятия голосом разговорной громкости, не допуская 

форсирования голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не 

допускать голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении 

звуков; работать над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить 

громко, тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

4. Развитие фонематических процессов 

(фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам 

окружающего мира; побуждать к узнаванию различных 

шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит 

молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: 

работающих электроприборов (пылесоса, стиральной 

машины), нахождению и называнию звучащих предметов и 

действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках 

природы (шуме ветра, ударах грома), голосах животных, 

обучать обучающихся подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных 

инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и 

явления по звуковым характеристикам (громко - тихо, 

длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, 

ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу 

звука): проведение линий разной длины карандашом на 

листе бумаги в соответствии с произнесенным 

педагогический работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с 

оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, 

твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии 

которых слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в 

конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой 

согласный - в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками 

гласных и согласных звуков, учить обучающихся давать эти 

характеристики при восприятии звуков. 

5. Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь 
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параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности, развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный 

запас, уточнять понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить 

подбирать антонимы и синонимы на материале 

существительных, глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет 

обогащения словаря глаголами и прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию 

обобщающих понятий. 

6. Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; создавать 

условия для освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные 

умения при овладении морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического 

оформления словосочетаний и простых распространенных 

предложений различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых 

детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 

6) работать над пониманием и построением предложно-

падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в 

предложении ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические 

конструкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при 

построении слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

7. Развитие связной диалогической и монологической 

речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать 

обучающихся к речевой активности, к постановке вопросов, 

развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы 

речи, моделировать диалоги - от реплики до развернутой 

речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, 

звукового оформления мелодико-интонационных 
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компонентов, лексического содержания и семантического 

значения высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор 

в виде предметных и сюжетных картинок, различных 

фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, 

учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом 

и коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, 

отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 

рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на 

инсценировки, игры-драматизации, моделирование 

ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, 

использование наглядно-графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей 

функции речи развивать словесную регуляцию во всех 

видах деятельности: при сопровождении ребенком речью 

собственных практических действий, подведении им итогов 

деятельности, при элементарном планировании с опорами и 

без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении 

обучающихся и расширять их поведенческий репертуар с 

помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и 

новом опыте, о результате поступков и действий, развивая 

навыки произвольного поведения, подчинения правилам и 

следования инструкции и образцу.  

8. Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к 

символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной 

деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и 

моделирования звуко-слогового состава слова с помощью 

фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с 

помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в 

составе предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов 

«предложение» и «слово» с использованием условно-

графической схемы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять 

предложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез 

на слух, без опоры на условно-графическую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства 

слов: короткие - длинные слова (педагогический работник 
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произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку, 

длинное слово - линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую 

характеристику заданным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова 

фонему с определенным зрительным образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв 

разрезной азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву 

в условиях наложения, зашумления, написания разными 

шрифтами. 

9. Формирование графомоторных навыков и 

подготовка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном 

листе в клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения 

узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и 

последовательность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты 

в тетрадях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по 

указателю - стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание 

контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: 

учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, 

копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

 

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (см. ФОП ДО с. 184) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы 

воспитания 

Нормативное обеспечение программы  

1. Решения о внесении изменений в должностные инструкции педагогов по 

вопросам воспитательной деятельности; 

2. Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного 

процесса; 

Методическое обеспечение программы  

1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. 

Практическое руководство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», 2022. - 16 с. 

1.1. Моделирование воспитательной работы  

1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

Образование обучающихся с ЗПР базируется на нормативно-правовой 

основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории.  

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ЗПР в образовательное 

пространство.  

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы образования обучающихся с ОВЗ, органов здравоохранения. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание.  

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ЗПР 

Направлениями деятельности ДОО с детьми с ЗПР являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для обучающихся с ЗПР; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ЗПР и 

обучающихся-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ЗПР строится 

педагогическими работниками в соответствии с АОП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК 

и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) порядок и содержание работы ППк ДОО. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП 

ДО, разработанной на базе Программы с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную 
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адаптацию. 

При составлении АОП ДО осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с 

ЗПР и здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление 

результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

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

и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в 

общеобразовательной группе реализуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ЗПР к включению в среду нормативно развивающихся детей; 

- критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка с ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого 

развития обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и 

интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 
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обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагогический работник занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с 

ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 

обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, 

учитывая, что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной 

работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное 

на развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми 

технологиями, в т.ч. коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного 

пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах трудностей, возникающих при 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО обеспечивает реализацию Программы.  

Организация самостоятельно проектирует ППС с учетом психофизических 
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особенностей обучающихся с ОВЗ. 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДО ППРОС ДОО обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ЗПР, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения 

(в т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики 



 

49 

обучающихся с ЗПР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС  в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в 

ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

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

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ЗПР, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

(см. ФОП ДО  с. 223) 

 

3.7. Режим и распорядок дня (см. ФОП ДО  с. 228) 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы (см. ФОП ДО  с. 254) 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей 

программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Краткая презентация (см. ФОП ДО  с. 266) 
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