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Данная презентация предназначена для ознакомления с содержательной основой 
образовательной деятельности с детьми с ЗПР, режимными моментами и имеющейся 
материально-технической базой. 

Программа разрабатывалась в соответствии с:  
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17»  октября    2013 г. №  1155;   
-Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 
-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№26); 

-Примерной адаптированной основной образовательной программой детей с задержкой 
психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) 
Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
является одним из приоритетных направлений в области образования.  

Программа      направлена      на  создание     социальной     ситуации     развития     
дошкольников,  социальных  и  материальных  условий,  открывающих  возможности  
позитивной  социализации  ребенка,   формирования   у   него   доверия   к   миру,   к   
людям   и   к   себе,   его   личностного   и  познавательного   развития,   развития   
инициативы   и   творческих   способностей   посредством  культуросообразных и 
возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми  и другими 
детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.   
Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 

развития 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 
отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 
речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 
генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 
выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 
системы (ЦНС).  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 
четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 
первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 
незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 
телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 
реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 
недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 
соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 
психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 
утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  
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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 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 
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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 задержкой психического 

развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 
проявляются в следующем: 
- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 
возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 
деятельности. 
- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 
координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 
основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 
качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 
проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 
регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 
движений. 
- Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 
негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 
проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 
возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 
для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 
выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 
объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 
узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 
объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 
обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 
функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них 
наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 
слабость произвольной регуляции 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). 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. 
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- Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 
прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 
сказывается на усвоении получаемой информации.  
- Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 
интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 
ребенка при освоении образовательной программы. 
- Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 
стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 
- Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 
ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 
бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 
подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 
своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 
сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 
социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 
поведения.  
- У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются 
нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 
самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 
- Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 
игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 
примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 
стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 
из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 
совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 
ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 
творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 
этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 
затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 
поведения, т.о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 
сложной - учебной деятельности. 
- Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с 
ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 
следующем: 
отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 
низкая речевая активность; 
бедность, недифференцированность словаря; 
выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 
синтаксической системы языка; 
слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 
задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 
высказываний; 

недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 
осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 
обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 
значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  
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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. 

Целью АООП является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в общеобразовательных группах 
(инклюзивное образование), их позитивной социализации, интеллектуального, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности.  

Целью реализации АООП является обеспечение условий для дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 
программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 
поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 
дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 
преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 
школой).  

Задачи АООП: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 
с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 
особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 
образовательных воздействий; 

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

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 
с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей 
и способностей; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 
целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

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

Механизмы адаптации АООП 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 
детей с задержкой психического развития предполагает: 
1. Конкретизацию задач и содержания АООП для детей с ЗПР с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента 
воспитанников дошкольной образовательной организации. 
2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 
соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 
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3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 
методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 
ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 
возможностей. 
4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 
коррекционно-образовательного содержания АООП, отбор конкретного содержания 
воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 
основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 
представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 
базиса, особенностей деятельности.  
5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 
познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 
6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 
реализации. 
7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 
дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП.  
8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 
бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  
9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 
образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

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

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития;  

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 
потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  
 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 
нервной системы;  

 преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре; 

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

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

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

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

 осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ЗПР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  
(к 7-8 годам) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 
готовность к внеситуативно-личностному общению; 
проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 
межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 
общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла 
и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 
коллективной игре; появляется способность к децентрации; 
оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 
старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 
литературных и персонажей мультфильмов; 
способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, 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 взрослого; 
проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
По направлению «Познавательное развитие»: 
повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 
мира; 
улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 
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 взрослого строит простейшие 
умозаключения и обобщения; 
осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
деятельности; 
у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) 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. 
По направлению «Речевое развитие»: 
стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
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обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 
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.  
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 
Музыкальное развитие: 
способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 
культурными способами и видами музыкальной деятельности;  
способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 
процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 
проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 
художественно-эстетической деятельности. 
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, кар картинным материалом, 
народным творчеством. 
По направлению «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 др.); 
развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 
проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
 Мониторинг познавательного, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического, физического развития детей с ЗПР  проводится воспитателем, совместно с 
музыкальным руководителем, инструктором физической культуры на основе 
планируемых результатов освоения Программы. 
 Мониторинг речевого развития проводит учитель-логопед. Мониторинг речевого 
развития воспитанников ведётся в соответствии со следующими критериями по речевой 
карте: 
Общая моторика (динамическая и статическая координация движений); 
Мелкая моторика (динамическая и статическая координация движений); 
Кинетические, кинестетические функции артикуляционного аппарата; 
Звукопроизношение; 
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Просодическая сторона речи; 
Слоговая структура слова; 
Функции фонематического слуха и восприятия; 
Навыки звукового анализа и синтеза; 
Навыки словообразования; 
Грамматический строй и связная речь. 

Содержание АООП обеспечивает развитие личности, способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

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

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 
образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который 
отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 
народов мира; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в детском саду;  
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;  
- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 
деятельности; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 
детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  
Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
Ребенок в семье и сообществе. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Формирование основ безопасного поведения. 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 
познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 
представить следующими разделами:  
сенсорное развитие; 
развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
формирование элементарных математических представлений; 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 
процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 
и обществе; развитие познавательных интересов.  

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
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понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 
школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.  
В качестве основных разделов можно выделить: 
- развитие речи; 
- приобщение к художественной литературе. 
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 
образования: 
организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 
развитие речевой деятельности; 
развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 
помощью речи; 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 
общении и деятельности; 
формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 
формирование предпосылок грамотности. 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 
направлена на:  
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру;  
формирование элементарных представлений о видах искусства;  
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 
- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 
- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 
направлениям: 
Художественное творчество; 
Музыкальная деятельность; 
Конструктивно-модельная деятельность. 

В соответствии с ФГОС «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 
двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 
возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-

волевой и личностной сфер; 
 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 
 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 
успешного их освоения. 

 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-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями 
ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума). 
Коррекционная работа осуществляется всеми педагогическими работниками, 

которые самым тесным образом взаимодействуют друг с другом. В число педагогических 
работников входят: воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре. 

Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

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 детей 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; 
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- 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 и разработку 
вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 
профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 
реализации АООП по работе с детьми с ЗПР. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое 
условие проведения коррекционной работы с ЗПР. Ежегодно проводятся два среза 
обследования: в начале,  и в конце учебного года.  

Первичное обследование проводится в начале учебного года – на него отведен 
сентябрь. В нем участвуют все специалисты, работающие с детьми с ОВЗ. Данные 
обследования заносятся в Индивидуальную карту учёта динамики развития. В процессе 
обследования педагоги используют разнообразные методы и методики, которые позволят 
им получить необходимую и адекватную информацию о ребенке с ЗПР. Полученные 
результаты обсуждаются специалистами  на ПМПк.  

Второе обследование проводится в мае. Систематически работая с ребенком, 
каждый специалист имеет возможность предлагать ему деятельность, либо специальные 
задания, которые позволят ему получить нужную информацию. Результаты комплексного 
психолого-педагогического обследования составляют основу: 
- отбора содержания образования, 
- создания программы индивидуальной работы и планирования её реализации. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательном процессе протекает в ходе 
организованной образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, 
работающие с воспитанниками с ЗПР. Они проводят: 
индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 
комплексные занятия с участием детей и их родителей; 
индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми, основанные на 
конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей.  

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих 
документах: 
- рабочие программы учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре; 
- перспективный комплексно-тематический план образовательной деятельности 
воспитателя;  
- план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда  с 
каждым воспитанником, 
- индивидуальный маршрут развития, 
- план работы по взаимодействию с семьями. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР осуществляется в 
образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые 
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применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. К ним 
относятся: 
 - индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифференциация 
образовательной деятельности); 
- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 
- сниженный темп обучения; 
- структурная простота содержания; 
- повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 
учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и 
подгрупповых форм его организации, которые обеспечивают возможность реализации 
индивидуальных коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для 
каждого ребенка.                

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 
является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 
обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных АООП, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 
усилий специалистов педагогического коллектива и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-логопеда,  воспитателей, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, учитель-логопед.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который 
рекомендует логоритмические упражнения. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 
инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с АООП является комплексно-тематический 
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 
многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 
актуализацию словаря дошкольниками с  задержкой психического развития, согласуется с 
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 
интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух 
недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом 
этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 
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детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 
что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 
детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 
участия в жизни ДОО. 
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 

 Изучение особенностей семей и семейного воспитания разными способами с 
учётом социокультурных и этнокультурных условий. 

 Нормативно-правовое просвещение родителей, определяющее особенности 
взаимоотношений МБДОУ и семьи. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах развития, воспитания и 
обучения детей раннего и дошкольного возраста. 

 Информационное обеспечение родителей по вопросам содержания, хода 
реализации образовательной программы. 

 Включение родителей в управление и принятие решений по вопросам 
функционирования и развития МБДОУ. 

 Включение родителей в оценку качества организации образовательного процесса в 
МБДОУ. 

 Обеспечение разнообразных форм включения родителей непосредственно в 
образовательный процесс. 

 Повышение педагогической компетентности педагогических работников в 
вопросах общения с семьей. 

Этапы привлечения родителей к совместной деятельности: 
1 этап - изучение и актуализация потребностей родителей в образовании собственного 
ребенка. 
2 этап - педагогическое просвещение родителей как заказчиков на образовательные 
услуги в БДОУ. 
3 этап - психолого-педагогическое обучение родителей практическим навыкам успешного 
воспитания детей. 
4 этап - партнерство педагогов и родителей в реализации Программы МБДОУ. 
Предполагаемый результат взаимодействия с родителями: 

 сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности; 
 владение практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 
 проявление положительного интереса к активному включению в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса; 
 удовлетворенность образовательными услугами.  

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах  еженедельно по четвергам у 
логопеда и ежедневно у воспитателей. В письменной форме 1-2 раза в неделю родители 
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получают индивидуальные рекомендации в специальных тетрадях. Рекомендации 
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 
можно скорее ликвидировать отставание детей. Методические рекомендации, данные в 
тетрадях, подскажут родителям как лучше организовать совместную  деятельность с 
ребенком. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 
взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 
станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания по развитию мелкой 
моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же иллюстративный материал 
пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 
занятия более интересными и яркими.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается педагогами 
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 
развития. 
Организация РППС в группах старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
№ 
п/п 

Функциональный 
модуль 

Назначение Оснащение 

1 Микроцентр 
«Игровой» 

Реализация  
ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  
об  окружающем  
мире  в  игре.  
Накопление  
жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр 
по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Гараж», 
«Библиотека», «Ателье», «Школа», 
«Армия», «Космонавты», «Почта»). 
Предметы - заместители 

2 Микроцентр 
«Музыкально-

театральный» 

 

Развитие творческих 
способностей 

Детские музыкальные инструменты, 
музыкально-дидактические игры, 
костюмы, музыкальный центр, диски. 
Различные виды театров: 
пальчиковый, настольный, 
плоскостной, ложечный, костюмы для 
ряжения, маски, ширма, фланелеграф 

3 Микроцентр «Мир 
книги» 

Накопление 
познавательного 
опыта. 
Формирование 
умения 
самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» нужную 
информацию. 

Выставки художественной литературы 
по различным темам, портреты 
писателей, иллюстрации к 
художественным произведениям, 
любимые стихи, рассказы, 
энциклопедии, книги по программе 

4 Микроцентр 
«Строительная 
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 
Выработка позиции 
творца 

Конструктор из различного материала 
и разной тематики (напольный,  
настольный, деревянный, 
пластмассовый, «Лего», с 
металлическими деталями), схемы и 
модели для всех видов конструкторов, 
схемы, иллюстрации  отдельных  
построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и  др.), игрушки для 
обыгрывания. 
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5 Микроцентр 
«Мастерилки» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 
Выработка позиции 
творца 

Альбомы, кисти,  краски, гуашь, 
фломастеры, для нетрадиционного 
рисования – воск, манка, нитки, 
трубочки, губки,  пластилин,  клей, 
картон, цветная бумага, ножницы, 
мелки восковые, иллюстрации, 
трафареты, раскраски, картины 
художников, дидактические игры, 
выставки детского творчества 

6 Микроцентр «Мир 
природы» 

Расширение 
познавательного  
опыта, его 
использование в 
трудовой 
деятельности 

 

Календарь природы, комнатные 
растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями, 
сезонный материал, стенд  со  
сменяющимся  материалом  на  
экологическую  тематику, макеты, 
литература   природоведческого  
содержания, набор картинок, 
альбомы, материал для проведения 
элементарных опытов, обучающие и 
дидактические игры по экологии, 
инвентарь   для  трудовой  
деятельности, природный   и  
бросовый  материал, материал по 
астрономии . 

7 Микроцентр 
«Физкультурный»  

Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  
в  самостоятельной  
деятельности  
 

Спортивный инвентарь: кегли, мячи 
разных размеров, гимнастические 
палки, мешочки с песком, флажки, 
кубики, дартс, ленты, обручи, 
скакалки, атрибуты для подвижных 
игр,  нетрадиционные изделия для 
профилактики плоскостопия, детские 
тренажеры 

8 Микроцентр  
развития сенсорных 
и математических 
способностей 

Расширение 
познавательного 
опыта 

Дидактические игры, дидактический 
материал на восприятие и 
воображение, развитие памяти, 
мышления, счётный материал 

9 Микроцентр 
«Экспериментально-

исследовательский» 

Овладение 
средствами 
познавательной 
деятельности, 
способами действий, 
обследования 
объектов. 
Расширение 
познавательной 
деятельности 

Энциклопедии,  увеличительные 
стекла, микроскоп, магниты, песочные 
часы, различные сосуды и емкости для 
опытов, разнообразный природный 
материал, плакаты, фото,  крупы, вата, 
песок, вода 

10 Микроцентр 
развития речи 

Коррекция 
нарушений речи, 
развитие связной 
речи  

Дидактические игры, материал для 
развития мелкой моторики, выдоха, 
голоса, материалы для 
артикуляционной гимнастики, 
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настольно-печатные игры, зеркала, 
сюжетные и предметные картинки, 
материалы для звукового и слогового 
анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений (фишки, семафорчики, 
флажки, разноцветные 
геометрические фигуры и т.п.) 

11 Микроцентр 
«Безопасность» 

Овладение основами 
безопасности 
жизнедеятельности 

Плакаты, карточки с правилами 
поведения при пожаре, в 
чрезвычайных ситуациях, с правилами 
дорожного движения, макеты 
светофора, проезжей части, дорожные 
знаки, дидактические игры  

12 Микроцентр 
краеведения, 
патриотического 
воспитания 

Накопление 
познавательного 
опыта, расширение 
представлений о 
жизни края, страны 

Карты, глобусы, плакаты с 
символикой России, края, портрет 
президента, портреты уральских 
писателей, композиторов, книги и 
энциклопедии об Урале, фотоальбомы 
с видами города, села, коллекции 
камней, народных промыслов, 
продукты проектной деятельности 

РППС логопедического кабинета 

№ 
п/п 

Функциональный 
модуль 

Назначение Оснащение 

1 Микроцентр 
речевого и 
креативного 
развития 

Коррекция и развитие 
речи. Психических 
процессов. 

Дидактический материал по развитию 
речи: 
Материал по обследованию речи. 
Альбомы по обследованию всех 
компонентов речи 
(звукопроизношение, фонетико - 

фонематическое восприятие, словарь, 
грамматический строй, связная речь) 
Предметные и сюжетные картинки 

Лексика (тематические картинки в 
папках): 
Игрушки 

Овощи, фрукты 

Одежда, обувь, головные уборы, 
посуда 

Транспорт, электроприборы 

Времена года 

Дом, семья, мебель 

Дикие животные 

Домашние животные 

Профессии, инструменты 

Насекомые, рыбы 

(сюжетные и предметные картинки; 
рассказы по серии сюжетных 
картинок; стихи, загадки, тексты для 
чтения, мягкие игрушки, разрезные 
картинки) 
Дидактические игры: 
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«Комната куклы», «Составь портрет», 
«Найди маму», « Кто что ест», « 
Контуры», « Кто что делает», « Цвет», 
«Кто где живет», « Поле чудес», « 
Транспортные состязания», «  Детские 
кубики - сказки», «Сложи картинку», 
« Подбери картинку», «Животные и 
их детеныши», «Веселые гномики», « 
Четвертый лишний», «Готовимся к 
школе», «Логический поезд», «Играем 
в профессии», «Мой дом», «Формы», 
«Мир растений», «Найди кубик», «В 
гостях у бабушки - загадки» ,«Мир 
предметов», «Смекалочка», «Найди 
лишнее», « Играйка»- № 1, 2, 4 

 Лексическое лото: 
Кубики-картинки  
Пазлы (сказки) 
Подготовка к обучению грамоте. 
Азбука в картинках, символы букв, 
стихи о каждой букве, касса букв, 
слоги прямые и обратные. 
 Материал по графическому письму  
схемы слов) 
Касса объемных букв 

Индивидуальные карточки для чтения, 
 Слова для чтения (слова с 
проверяемой гласной; слова с 
непроверяемой согласной; слова - 

родственные, глаголы, паронимы, 
прилагательные) 
Дидактические игры: 
«Создай пейзаж», «Собери чемодан», 
«Речевой компьютер», «Скоро в 
школу», «Рыбки из азбуки», «Поставь 
ударение», «Собери цветок для 
Буратино», « Сложи слово из букв», « 
Прочитай загадку, найди отгадку», 
«Волшебные матрешки», 
«Вертолина», « Добавь приставку, 
прочитай слово», « Отгадай ребусы», 
«Подбери картинку к предложению», 
«Вставь в слово пропущенный слог», 
«Мишкина азбука», Друзья - буквы», 
«Кубики -  буквы», «Слоги, слово, 
фигуры», «Подбери по  звуку» 

Звукопроизношение 

Комплексы артикуляционных 
гимнастик 

Набор картинок по 
звукопроизношению 

Альбомы по развитию 
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звукопроизношения 

Речевой материал по автоматизации и 
дифференциации звуков в словах, 
стихах, тексте (чистоговорки, 
скороговорки) 
 Лото « Подбери и назови» 

Грамматический строй речи. 
Существительное 

Единственное и множественное число 

Уменьшительно - ласкательная форма 

Склонение по падежам 

 Сложные слова 

Несклоняемые и трудно склоняемые 
существительные 

Согласование существительных с 
числительными, прилагательными, 
глаголами 

Образование существительных, 
обозначающих профессии людей от 
совершаемых ими действий 

Глагол 

 Глагол в единственном и 
множественном числе 

Мужской и  женский род 

Возвратные глаголы 

Совершенный и несовершенный вид 

Приставочные глаголы  
«Одеть», «надеть» 

Игра» Мы едем, едем, едем…» 

Прилагательные 

Признак предмета 

Согласование существительные с 
прилагательными 

 Относительные прилагательные 

 Притяжательные прилагательные 

Слова (с разной структурой) 
Схемы на графический разбор слов и 
предложений 

Предлоги (в, на, под, через, между, у, 
к, из-за, из- под, за) 
Дидактические игры: 
« Игра с мячом» 

Слова, антонимы, синонимы, 
омонимы Однокоренные слова 
(карточки для чтения) 
  Развитие фонематического 
восприятия, слуха 

Игрушки (музыкальные) 
Сигнальные карточки 

Подбор текстов и стихов на выделение 
определенного звука 

Набор карточек на определение места 
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звука в слове 

Связная речь 

Набор карточек для составления 
рассказа по картинке и по серии 
сюжетных картинок 

 Картинные схемы к рассказам 

Дидактические игры:  
«Из какой сказки?», «Расскажи по 
картинкам», «Путешествие сказочных 
героев», «Составь сюжет и расскажи», 
«Что сначала, что потом» 

2 Микроцентр 
развития 
мелкой 
моторики 

Коррекция нарушений 
мелкой моторики 

Подготовка руки к 
письму 

Плоскостные изображения предметов 
и объектов для обводки по 
лексическим темам, трафареты. 
Пазлы по изучаемым темам (8—12 

частей). 
Кубики с картинками по изучаемым 
темам (8—12 частей). 
Массажные мячики. 
Мяч среднего размера. 
Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки. 
Мозаика и схемы выкладывания 
узоров из нее. 
Бусы разных цветов и леска для их 
нанизывания 

 Коррекционно-развивающую работу с детьми с ЗПР осуществляют 2 учителя-

логопеда, 2 воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 
Учитель-дефектолог, педагог-психолог отсутствует в штате. 
 Реализация задач на достижение прогнозируемого результата образования, 
определённого Программой, неразрывно связана с материально-техническими условиями, 
в которых осуществляется образовательный процесс. 
Педагогические условия 

групповые ячейки, раздевальные (приемные), спальни. Общая площадь помещений – 

870,3  кв.м.  
музыкально - физкультурный зал – 75,2 кв.м. 
прогулочные площадки для каждой возрастной группы – 15,9 кв.м. 
спортивная площадка – 15.9 кв.м. 
 уголок леса – 11 кв.м. 
 Медико-социальные условия 

медицинский кабинет – 7,7 кв.м. 
процедурный кабинет – 5,0 кв.м. 
прачечная – 14,9 кв.м. 
гладильная – 10,2 кв.м. 
пищеблок – 29,5кв.м. 
продовольственный склад кв.м. – 7,2 кв.м.  
овощной цех – 5,0 кв.м.  
Условия для психолого – педагогического сопровождения 

методический кабинет – 11,4 кв.м. 
 центр логопедической  помощи (логопункт) – 8,5 кв.м. 
Административные условия 

кабинет делопроизводителя, завхоза и кладовщика –9,4 кв.м. 
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кабинет заведующего  – 9,4 кв.м. 
Для реализации информационно-коммуникационных технологий в МБДОУ 

использует следующие средства ИКТ: 
Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Принтер 

DVD- проигрыватель 

Телевизор 

Магнитофон 

Фотоаппарат 

Видеокамера 

Интерактивная доска 

Учебно-методический комплект 

Перечень программ: 
1) От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 
2) Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под ред. С. Г. 
Шевченко. - Кн. 1. - М.: Школьная пресса, 2005.  
3) Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под общ. ред. С.Г. 
Шевченко. - Кн. 2. - М.: Школьная пресса, 2005.  
4) Филичева, Т.Б. Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 
Т.В. Туманова. - М.: Просвещение, 2008. 
5) В. В. Колесникова, Т. М. Неретина и др. Система работы со старшими дошкольниками 
ЗПР. Программно-методическое пособие.   
6) Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 
Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 
Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 
Перечень пособий: 
- Борякова Н. Ю. Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников / 
Н. Ю. Борякова, А. В. Соболева, В. В. Ткачева. - М. : Гном-Пресс, 1999.-63 с. 
- Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников : метод. 
рекомендации для воспитателей, учителей и родителей / А. А. Вахрушев [и др.]. - М. : 
Беласс, 2003. - 304 с. 
-  Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка / JI. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. 
Б. Венгер. - М. : Просвещение, 1988. - 144 с. 
-. Данилова Е.А. Пальчиковые игры / Е. А. Данилова. - М.: Росмэн-Пресс, 2010. - 95 с. 
- Касицына М.А. Дошкольная математика : учеб.-практ. пособие для педагогов и 
родителей / М. А. Касицына, В. Д. Смирнова. - М.: Гном и Д, 2001.  
- Марковская И.Ф. Задержка психического развития. Клиническая и 
нейропсихологическая диагностика / И. Ф. Марковская. - М. : Профи, 1993.-8. 

Методические рекомендации по развитию детей дошкольного возраста. МОУ ДПО - 

Ресурсный центр г. Чапаевска, 2008. 
- Стребелева, Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста: метод, пособие / Е. А. Стребелева. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 
2007.  

-. Ткаченко, Т А. Речь и моторика / Т А. Ткаченко. - М.: Эксмо, 2007.  
- Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У. В. Ульенкова. - Н. 
Новгород, 1994.  
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-. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: система работы с 
родителями, планирование, мастер-класс / авт.-сост. О.А. Романович. – Волгоград: 
Учитель, 2013 

-  Шевченко C.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Тетради № 1, № 2. — Смоленск, 
Ассоциация XXI век, 1998, 2000. 
- Шевченко С.Г. Природа и мы. — Смоленск, Ассоциация XXI век, 1998, 2000. 
-  Руденко Е.Д., Останина Е.Л. Практическое пособие по развитию речи. —М., «Руссико», 
1994. 

-. Белова И.К., Шевченко С.Т. Игры и игровые упражнения со старшими дошкольниками с 
ЗПР. — Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2004. 
- Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. УМК: тетрадь-учебник «Звуки речи, слова, предложения 
— что это?» Ч. I. — Смоленск, 1998, 2000. 
- Тригер Р.Д. УМК: методическое пособие «Подготовка к обучению грамоте». — 

Смоленск, 2000. 
- Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников. — М., 
Просвещение. 1992. 
-  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  Коррекционное обучение и воспитание детей с  ОНР - М., 
Просвещение. 2000. 
- Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. Методические рекомендации по 
развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста-СПб.: КАРО. 2006. 
- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6/6-7 лет с ЗПР-М.: 2010г. 
- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 
занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.: 2005г. 
 Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 
муниципального задания и утвержденной бюджетной сметы.  
 В МБДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения 
образовательного процесса: 
Совместная деятельность, включающая в себя: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 
самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных 
материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непрерывная 
образовательная деятельность»); 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- индивидуальную работу с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 
решения конкретных образовательных задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной 
деятельности является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 
процесс деятельности. 

Занятия по  коррекции познавательной сферы и нарушений речи проходят на 
логопункте в форме индивидуальных занятий – 2 раза в неделю и подгрупповых занятий – 

1 раз в неделю в первой половине дня и 1 раз в неделю во второй половине дня.  
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Во второй половине дня воспитатель планирует индивидуальную работу с детьми с 
ЗПР по заданию логопеда.  

Во второй половине дня проводится индивидуальная работа по коррекции 
моторных навыков инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем 
по коррекции коммуникативных, речевых, двигательных навыков, развитию голоса, 
чувства ритма, темпа, слуха. 
 В основу распределения содержания образовательного процесса определен 
комплексно-тематический принцип построения образования, ведущим видом 
деятельности детей является игра. Содержание таких форм организации, как: 
-  непрерывной образовательной деятельности, 
 - совместной деятельности с детьми, осуществляемой при организации различных 
режимных моментов,  
-   самостоятельной деятельности детей в развивающих центрах, 
строится на основе комплексно-тематического планирования с учетом событийности и 
сезонности. Содержание образования по каждому событию усложняется в соответствии с 
программными задачами конкретного возрастного этапа развития детей. Для более 
глубокого погружения в тему и закрепления полученных знаний по конкретному событию 
содержание образовательного процесса воспитателей и всех педагогов МБДОУ также 
строится на основе единого тематического планирования.  
 Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 
менее, календарный учебный график  составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: 
- учебный год (сентябрь - май), во время которого проводится непрерывная 
образовательная деятельность с детьми в соответствии с учебным планом и расписанием 
образовательной деятельности, действует режим дня на холодный период года; 
- летний оздоровительный период (июнь - август), во время которого непрерывная 
образовательная деятельность не проводится, организуется интегрированная совместная 
художественно-эстетическая деятельность, оздоровительные мероприятия и спортивные 
развлечения, на период летних каникул действует режим дня на теплый период года.   
 Стандартная продолжительность учебного года – 9 календарных месяцев или 38 
недель. Исключив из данного периода каникулы (1-2 неделя января) и  получаем 
продолжительность учебного времени в детском саду для дошкольных групп – 36 

учебных  недель. Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями 
для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 
детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 
обсуждения со всеми специалистами группы плана работы. В мае месяце последние 2 
недели отводятся также для углублённого обследования детей и подготовки 
рекомендаций родителям. 
 Расписание образовательной деятельности с детьми составляется с учетом 
возрастных особенностей воспитанников. Образовательная нагрузка и режим 
непрерывной образовательной деятельности воспитанников определяются в соответствии 
с санитарно-гигиеническими  требованиями. 
 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 
до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной 
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образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки.  Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  
 Коррекционные занятия с учителем-логопедом и индивидуальные занятия 
воспитателя и специалистов в расписании не отражаются. 
 Расписание коррекционной деятельности на логопунте составляется ежегодно с 
учётом диагноза и степени нарушения речи детей. Продолжительность коррекционных 
индивидуальных занятий с учителем-логопедом и другими специалистами составляет 15-

20 минут, подгрупповых – 25-30 минут. 
 Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым 
пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим 
функционирования учреждения определяется с учетом возрастных особенностей развития 
детей, положений законодательных актов, потребностей родителей. Основные 
компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы 
между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) 
строго соблюдаются. Планирование распорядка дня с учетом распределения совместной и 
самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в МБДОУ детском саду № 
316  позволит педагогу избежать дезорганизованной образовательной деятельности  и 
обеспечить право ребенка на самостоятельную деятельность. Коррекционная работа 
педагогов осуществляется как в первой, так и во второй половине дня. 
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