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1. Целевой раздел.  
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (модуль) по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с задержкой психического развития (далее 
рабочая программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) на основе адаптированной об-
разовательной программы дошкольного образования филиала МБДОУ – детский сад 
«Детство» д/с № 536. 

Рабочая программа разработана с учетом особенностей психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей детей с задержкой психического развития, обеспечи-
вает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, локальным актами, регулирующими деятель-
ность ДОО: 
 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». 
 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации». 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. №1155). 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049-13, утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№26. 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 
2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» с изменениями и дополнениями от 31 мая 2011г. 
 Порядок организации и осуществления деятельности по основным общеобразова-
тельным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г.№1014. 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N544н 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О соз-
дании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья и детьми-инвалидами». 
 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-
медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения». 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании де-
тей». 
• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 
детский сад – «Детство».  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Россий-
ской Федерации - русский. ДОО обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и 



уход за детьми с задержкой психического развития в возрасте от 5 до 7 лет. ДОО функ-
ционирует в режиме полного дня с 10,5 – часовым пребыванием детей с 7:30 до 18:00 ча-
сов и пятидневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные дни. Программа 
реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОО. Срок реализации 
рассчитан на 2 года. 

Исходя из ФГОС ДО в рабочей программе учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и со-
стоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 
образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 
в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 
Рабочая программа формируется как программа психолого - педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошко-
льного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образова-
ния (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошколь-
ного образования). 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО вклю-
чает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Рабочая программа для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) 
предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 
разных возрастных групп с учетом особенностей задержки психического развития и со-
путствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-
развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков раз-
вития психических процессов у дошкольников, коррекции вторичных речевых наруше-
ний, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудно-
стей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с ЗПР с 
учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением парциальных программ, мето-
дических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных 
для использования в работе с детьми, имеющими трудности в развитии психических про-
цессов и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом из-
менений, необходимых для эффективной работы с детьми с ЗПР в части планирования об-
разовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 
детей, режима и распорядка дня, материально-технического, кадрового обеспечения, 
оформления предметно-развивающей среды. Рабочая программа для детей с ЗПР опирает-
ся на использование специальных методов, привлечение специальных коррекционных об-
разовательных программ, специальных методических пособий и дидактических материа-
лов. Реализация рабочей программы для детей с ЗПР подразумевает квалифицированную 
коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и  индивиду-
альных занятий. 

1.1.1. Цели и задачи образовательной деятельности. 
Цель: развитие личности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития (ЗПР) в различных вида деятельности, с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических, физиологических особенностей, а также с ориентиром  на их 
специфические образовательные потребности. 

Задачи: 
1. Создание условий, способствующих освоению детьми с задержкой психического 
развития программы дошкольного образования и их адаптации в образовательном учреж-
дении; 



2. Создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей с ЗПР, в том числе их эмоционального благополучия; 
3. Создания благоприятных условий развития детей с ЗПР в соответствии с их возрас-
тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, други-
ми детьми, взрослыми и миром; 
4. Формирование общей культуры личности детей с ЗПР, в том числе ценностей здоро-
вого образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-
ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 
5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с задержкой психического развития с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей с ЗПР (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-
ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей с ЗПР. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 
деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все занятия в соответствии с 
рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и разви-
вающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой основное направление работы является вы-
равнивание психофизических процессов развития детей и, как вторичного отклонения - их 
речевого развития.  

Выполнение развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей про-
граммой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специа-
листов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 
принципа интеграции способствует более высоким темпам общего, психофизического и 
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ре-
бенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-логопеда, медицинского работника, педагога-психолога му-
зыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и ро-
дителей дошкольников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Парциальная 
программа «Мы живем на Урале» О. В. Толстикова, О. В. Савельева. 
1. Воспитывать любовь к малой Родине, родному краю осознание его многонациональ-
ности, многоаспектности. Формировать общую культуру личности с учетом этнокультур-
ной составляющей образования. 
2. Формировать духовно-нравственное отношение и чувства сопричастности к родному 
дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа. 
3. Формировать бережное отношения к родной природе, окружающему миру. 
4. Формировать начало культуры здорового образа жизни на основе национально-
культурных традиций. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации образовательного процесса. 
В соответствии с ФГОС ДО, адаптированной образовательной программы дошко-

льного образования филиала МБДОУ – детский сад «Детство» д/с № 536, рабочая про-
грамма построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется воз-
растающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспек-
тах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убе-
ждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляет-



ся в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообраз-
ными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этно-
сы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 
людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убе-
ждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, образовательная деятельность рассматрива-
ет разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование раз-
нообразия для обогащения образовательного процесса. ДОО выстраивает образователь-
ную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 
способов их выражения. 
1 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значи-
мого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полно-
ценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
2 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культур-
ных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
3 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических иных работников Организации) и 
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на дос-
тоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-
стям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой состав-
ной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоцио-
нального благополучия и полноценного развития. 
4 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает ак-
тивное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 
в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивиду-
альный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 
процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 
характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 
и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 
своими возможностями. 
5 Сотрудничество ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОО 
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 
и традиции семей воспитанников. Образовательная деятельность предполагает разнооб-
разные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 
планах. 
6 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-
ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 
а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополни-



тельного образования детей для обогащения детского развития. Образовательная деятель-
ность предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семь-
ями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обо-
гащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к националь-
ным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образо-
вания), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проек-
тов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых по-
требностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 
случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 
7 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образо-
вательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образо-
вательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребен-
ка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной си-
туации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, ак-
центирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
8 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педаго-
гом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными осо-
бенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психоло-
гическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенно-
сти и склонности. 
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-
тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный прин-
цип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 
(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соот-
ветствии со Стандартом образовательная деятельность предполагает всестороннее соци-
ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-
ское развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление на обра-
зовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребен-
ком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами образовательной деятельности существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- коммуника-
тивным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими об-
ластями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям раз-
вития детей раннего и дошкольного возраста. 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дос-
тижения целей образовательной деятельности. Образовательная деятельность оставляет 
за МБДОУ право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатиче-
ских условий реализации образовательной деятельности, разнородность состава групп 



воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представите-
лей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 Подходы к формированию рабочей программы. 
1. Личностно- ориентированный подход предусматривает организацию образователь-
ного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием 
его эффективности. Механизм реализации личностно- ориентированного подхода - созда-
ние условий для развития личности на основе изучения его задатков, способностей, инте-
ресов, склонностей с учетом признания уникальности личности, его интеллектуальной и 
нравственной свободы, права на уважение. Личностно- ориентированный подход концен-
трирует внимание педагогов на целостность личности ребенка и учет его индивидуальных 
особенностей и способностей. 
2. Деятельностный подход связан с организацией целенаправленной деятельности в 
общем контексте образовательного процесса: её структурой, взаимосвязанными мотивами 
и целями, видами деятельности, формами и методами развития воспитания, возрастными 
особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. 
3. Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направлен-
ный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 
индивидуального уровня подготовленности и уровня развития способностей воспитанни-
ков, учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 
склонностей, интересов, мотивов). 
4. Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной дея-
тельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действо-
вать в ходе решения актуальных задач. 
5. Культурологический подход отражается в отборе культуросообразного содержания 
дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельно-
сти, организующей встречу ребенка с культурой. Культурологический подход позволяет 
рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоение ребенком 
ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 
6. Гуманитарный подход дает возможность рассматривать самого ребенка как слож-
ную открытую систему, для которой характерна нелинейность развития. Это означает 
многовариантные и альтернативные пути развития каждого конкретного дошкольника, его 
права на индивидуальный темп и качество становления. 
7. Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном 
этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою спе-
цифику, отличную от другого возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Парциальная программа «Мы живем на Урале» О. В. Толстикова, О. В. Савельева. 
 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 
творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 
климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на орга-
низацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 
 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-
исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосред-
ственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 
 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 
форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждо-
го ребенка и учета социальной ситуации его развития; 
9 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 
осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок на-
блюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хо-
чется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 



(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно со-
хранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 
Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыраже-
ния, самостоятельной деятельности. 
 1.1.3. Значимые характеристики разработки и реализации рабочей программы 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Возрастные особенности детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, со-
ответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать соци-
альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-
пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по-
ведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смы-
словой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет  
врача,  в  игре  «Парикмахерская» - зал стрижки, а  зал  ожидания выступает в качестве 
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова-
ния. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схе-
матичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью ком-
позиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приоб-
ретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,  существенными  изменениями. Изображение че-
ловека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно су-
дить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-
текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-
структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-
новные части предполагаемой постройки.  Конструктивная деятельность может осуществ-
ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они  осваивают два способа конструирования: 
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природ-
ный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художест-
венного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 
того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения  
предметов;  систематизируются  представления  детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, ова-
лов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по воз-
растанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе-
ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного рас-
положения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представ-
ляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 
учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 



В старшем дошкольном возрасте продолжает  развиваться  образное  мышление. Де-
ти способны не только решить задачу в наглядном  плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди  них  можно выделить схематизи-
рованные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-
плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которы-
ми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 
о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-
личных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершен-
ствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошко-
льном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группи-
руют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения  и  умножения  классов. Так,  например,  старшие  до-
школьники  при  группировке  объектов могут учитывать  два признака: цвет и форму (ма-
териал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализи-
руемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в 
этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно раз-
ворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 
проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчи-
вость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизволь-
ного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-
тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказы-
вать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-
тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-
тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конст-
руировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных спосо-
бов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; раз-
витие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления  о  цикличности  изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внима-
ние, речь, образ Я. 

 
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

 Обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким 
самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивацион-
ная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных моти-
вов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 
Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хоро-
шо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удов-



летворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 
нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой гло-
бальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 
 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональ-
ной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 
их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдер-
жанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 
них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвос-
хищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произ-
вольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет пони-
мать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря та-
ким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуа-
тивным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 
 Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. До-
школьник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на рабо-
те, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 
часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 
значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные от-
ношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Де-
ти продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 
отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить се-
бя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 
поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендер-
ной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориен-
тированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок уверенно 
владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные собы-
тия — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 
центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого воз-
раста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к испол-
нению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 
исполняя как главную, так и подчинённую роль. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих фи-
зических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги стано-
вятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 
ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осан-
ку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простей-
шие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно об-
следует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возрас-
та существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 
меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 
зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 
лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 



достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчи-
вость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и ориги-
нальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на сти-
хийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или ус-
лышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их во-
ображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удер-
живают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых нагляд-
ных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахожде-
нии выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затрудне-
ний. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 
связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включа-
ется речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения сущест-
венных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые 
умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми 
и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 
хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 
позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы сущест-
вительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще ис-
пользует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 
лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 
ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 
с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 
могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 
развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 
периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной дея-
тельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важ-
нейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоя-
тельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания 
о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчест-
во композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посеще-
нию театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целена-
правленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 
замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный пред-
мет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 
рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собст-
венному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их ар-
хитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направле-
ниях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из при-



родного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной об-
ласти является овладение композицией. 

Характеристика воспитанников, занимающихся на логопункте ДОО. 
На логопункте ДОО занимаются дети с задержкой психического развития (2 ребен-

ка 5-7 лет, с вторичным тяжелым нарушением речи, отягощенное дизартрией.  
Тяжелое нарушение речи рассматривается как системное нарушение речевой дея-

тельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

У ребенка с задержкой психического развития имеет место задержка темпа психи-
ческого развития, что проявляется в незрелости высших психических функций – внима-
ния, восприятия, памяти, мышления. Характерен  низкий уровень развития основных 
свойств внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распре-
деления.  При относительно сохранной смысловой, логической памяти заметно снижены 
вербальная память и продуктивность запоминания. Нередко встречаются ошибки дубли-
рования при описании предметов, картинок. Отмечается низкая активность припомина-
ния, которая сочетается с ограниченными возможностями развития и познавательной дея-
тельности. Отстает в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального 
обучения с трудом овладевает анализом и синтезом, сравнением.    

Как вторичные отклонения, у ребенка с ЗПР наблюдается тяжелое нарушение речи, 
которое проявляется в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной диф-
ференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. 
Наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухо-
речевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетиче-
ская стороны речи. Лексика ребенка с ЗПР включает все части речи. При этом может на-
блюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навы-
ки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьши-
тельными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при об-
разовании прилагательных от существительных. Отмечаются множественные аграмма-
тизмы. Ребенок неправильно употребляеть предлоги, допускает ошибки в согласовании 
прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцирован-
ное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произно-
шения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. По-
нимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 
слов, выраженных приставками и суффиксами.     

Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с пораже-
нием центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации 
мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии включает наруше-
ние речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической 
стороны речи. Основным отличительным признаком дизартрии от других нарушений про-
изношения является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а 
вся произносительная сторона речи. Помимо нарушений звукопроизношения сбиваются 
голос, речевое дыхание, темп, ритм, мелодичность речи. У детей-дизартриков отмечается 
ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Наблюдается слабость 
артикуляционных мышц. Речь такого ребенка характеризуется нечетким, смазанным зву-
копроизношением, кажется, что ребёнок постоянно говорит в нос, звуки в словах искажа-
ются, заменяются на другие, пропускаются — причём не какой-то один определённый 
звук, а несколько или сразу все. Наблюдаются нарушения голоса, голос у ребенка тихий, 
слабый, а иногда, наоборот, резкий. Нарушается речевое дыхание: к концу фразы речь за-
тухает, в середине предложения ребёнок может задохнуться, начать часто дышать. Про-



блемы с мелодичностью речи: ребёнок не в состоянии изменять высоту тона, речь отлича-
ется монотонностью, речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или 
замедленным, но в обоих случаяхнепонятный. 
Значимые характеристики для реализации целей и задач образовательной деятельности в 
части, формируемой участниками образовательных отношени.  

Парциальная программа «Мы живем на Урале» О. В. Толстикова, О. В. Са-
вельева. 

Демографическая ситуация 
При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными на-
циональными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная 
культура – это прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его 
не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец 
О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, раз-
говаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям 
друг-друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности). 

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области могут 
определяться формы, средства образовательной деятельности как в режимных моментах, 
так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации развиваю-
щей простанственно-предметной среды. Свердловская область сохраняет за собой статус 
крупнейшего по численности населения региона (5 место среди регионов России). Это вы-
соко урбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1 процента. На 
протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком путей многих народов. Его гео-
графическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтниче-
ский состав населения и многообразную и сложную этническую историю. 
Урал рубежа XX-XXI веков - уникальный этнический и социокультурный регион, в кото-
ром проживают представители более 100 национальностей (коренных и мигрантов эпохи 
первой волны русской колонизации, петровского заселения, столыпинских реформ, пе-
риода революции и гражданской войны, сталинской коллективизации, ударных строек, 
репрессии, беженцев из стран бывшего СССР и настоящего СНГ и др.). 

Национальный состав населения Свердловской области: 
русские – 85,74%, татары – 3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 0,32%, 
чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, украинцы – 
0,83%, немцы – 0,35%, азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, тад-
жики – 0,26%, узбеки – 0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. народы. 

Климатические условия 
С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической об-

становки, здоровья населения может определяться проведение оздоровительных меро-
приятий процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 
Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление де-
тей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, вос-
питание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 
менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: 
1) холодный период - образовательный:(сентябрь-май), составляется определенный 
режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельно-
сти с детьми в разнообразных формах работы; 
2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 
режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 



При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносят-
ся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и при-
родные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная дея-
тельность по физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требо-
ваниями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 
При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжитель-
ность прогулки рекомендуется сокращать. 
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вто-
рую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 ча-
сов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой 
на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется про-
водить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для де-
тей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. Особое внимание уде-
ляется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних 
прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фа-
сона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, 
народные игры на прогулке). 



1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы.  
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социаль-

но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
Целевой ориентир Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому се-

бе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-
ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-
фликты. 

Возрастной период Старшая группа Подготовительная группа 
С учетом 
обязательной части 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться 
со сверстниками о том, кто какую часть работы будет 
выполнять. Если при распределении ролей в игре возни-
кают конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения, решает спорные вопросы и улаживает кон-
фликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объяс-
няет. Понимает, что надо заботиться о младших, помо-
гать им, защищать тех, кто слабее. Может сам или с не-
большой помощью взрослого оценивать сваи поступки и 
поступки сверстников. Соблюдает элементарные обще-
принятые нормы поведения в детском саду, на улице. В 
повседневной  жизни сам, без напоминания со стороны 
взрослого пользуется «вежливыми» словами. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 
сверстниками о том, кто какую часть работы будет выпол-
нять. Если при распределении ролей в игре возникают кон-
фликты, связанные с субординацией ролевого поведения, 
решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью
речи: убеждает, доказывает, объясняет. Понимает, что надо 
заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто сла-
бее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оцени-
вать сваи поступки и поступки сверстников. Соблюдает эле-
ментарные общепринятые нормы поведения в детском саду, 
на улице. В повседневной жизни сам, без напоминания со 
стороны взрослого пользуется 
«вежливыми» словами. 

С учетом части, фор-
мируемой участника-
ми образовательных 
отношений 
 
 
 
 

Ребенок обладает установкой на толе-
рантность, 
способностью   мириться,   уживаться   с   тем,   что яв-
ляется отличным, непохожим, непривычным (например, 
с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки 
физического развития, с людьми других национально-
стей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзь-
ях других этносов, высказывает желание расширять круг 
межэтнического общения. 
Ребенок знает некоторые способы налаживания межэт-
нического общения с детьми других этносов и использу-
ет их при решении проблемно-игровых и реальных си-
туаций взаимодействия. 

Ребенок   ориентирован   на   сотрудничество, дружелюбен, 
Способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 
деятельности с другими детьми и взрослыми; способен по-
нимать состояния и поступки других людей, выбирать адек-
ватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 
преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окру-
жающими. 
Ребенок обладает установкой на толерантность, способно-
стью мириться, уживаться с тем, что является отличным, не-
похожим, непривычным (например, с чужим мнением, с че-
ловеком, имеющим недостатки физического развития, с 
людьми других национальностей и др.); с удовольствием 
рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 



Ребенок проявляет уважение к родителям (близким лю-
дям), проявляет воспитанность и уважение по отноше-
нию к старшим и не обижает маленьких и слабых, по-
сильно помогает им. 
Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при 
участии в социально значимых делах, событиях (пере-
живает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
подвигами горожан, стремится выразить позитивное от-
ношение к пожилым жителям города и др.);отражает 
свои впечатления о малой родине в предпочитаемой дея-
тельности (рассказывает, изображает, воплощает образы 
в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в 
общих делах социально-гуманистической направленно-
сти (в подготовке концерта для ветеранов войны, посад-
ке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим 
нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда 
вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать 
Родину от врагов, стараться решить некоторые социаль-
ные проблемы. 

желание расширять круг межэтнического общения. 
Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтниче-
ского общения с детьми других этносов и использует их при 
решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимо-
действия; 
ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), 
проявляет воспитанность и уважение по отношению к стар-
шим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 
им. 
Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при уча-
стии в социально значимых делах, событиях (переживает 
эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 
горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожи-
лым жителям города и др.);отражает свои впечатления о ма-
лой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет 
и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-
гуманистической направленности (в подготовке концерта для 
ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 
рисунков «Мы любим нашу землю» и  пр.;  выражает  жела-
ние  в  будущем(когда 
вырастет)  трудиться  на  благо  родной  страны, защищать 
Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные 
проблемы. 

Целевой ориентир Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-
ным правилам и социальным нормам; 

Возрастной период Старшая группа Подготовительная группа 
С учетом 
обязательной части 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведе-
ние, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-
провождает речью, соответствующей и по содержанию, 
и интонационно взятой роли. Речь становится главным 
средством общения. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опо-
рой на знания и умения в различных видах деятельности, ре-
бенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваи-
вать игровые способы действий, создавать проблемно-
игровые ситуации, овладевать условностью игровых дейст-
вий, заменять предметные действия действиями с предмета-
ми-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окру-



жающую действительность;. 

С учетом части, фор-
мируемой участника-
ми 
образовательных от-
ношений 

Ребенок обладает креативностью, способностью к соз-
данию нового в рамках адекватной возрасту деятельно-
сти, к самостоятельному поиску разных способов реше-
ния одной и той же задачи; способностью выйти за пре-
делы исходной, реальной ситуации и в процессе ее пре-
образования создать новый, оригинальный продукт. 

Ребенок обладает креативностью, способностью к созданию 
нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к само-
стоятельному поиску разных способов решения одной и той 
же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реаль-
ной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 
оригинальный продукт. Ребенок обладает чувством разумной 
осторожности, выполняет выработанные обществом правила 
поведения (на дороге, в природе, в социальной действитель-
ности). 

Целевой ориентир Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может вы-
делять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности 

Возрастной период Старшая группа Подготовительная группа 
С учетом 
обязательной части 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 
норме. Уровень развития экспрессивного словаря соот-
ветствует возрасту. Уровень развития грамматического 
строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 
правильно употребляет имена существительные в име-
нительном падеже единственного и множественного 
числа, имена существительные в косвенных  падежах;
имена существительные множественного числа в роди-
тельном падеже; согласовывает прилагательные с суще-
ствительными единственного числа; без ошибок упот-
ребляет предложно-падежные конструкции; согласовы-
вает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок 
образовывает существительные с уменьшительно- лас-
кательными суффиксами и названия детенышей живот-
ных. Уровень развития связной речи соответствует воз-
растной норме. Ребенок без помощи взрослого переска-
зывает небольшой текст с опорой на картинки. Ребенок 
не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 
слов. Состояние звукопроизношения соответствует воз-
растной норме. Объем дыхания достаточный, продолжи-

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Объем 
активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 
Уровень развития грамматического строя речи соответствует 
возрастной норме. Ребенок правильно образует формы суще-
ствительных в именительном падеже единственного и мно-
жественного числа; формы существительных в косвенных 
падежах; существительные множественного числа в роди-
тельном падеже. Ребенок правильно согласовывает прилага-
тельные с существительными единственного числа; правиль-
но употребляет предложно- падежные конструкции. Ребенок 
умеет образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами 
-онок-, -енок-, 
-ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжатель-
ные прилагательные от существительных; умеет образовы-
вать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 
Уровень развития связной речи соответствует возрастной 
норме. Ребенок без помощи взрослого может составить рас-
сказ по серии картинок. Ребенок не нарушает звуконапол-
няемость и слоговую структуру сложных слов. Звукопроиз-



тельность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция 
в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребе-
нок употребляет основные виды интонации. Ребенок без 
ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 
выделяет начальный ударный гласный из слов. 

ношение соответствует возрастной норме Объем дыхания 
достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Ды-
хание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормаль-
ные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. 
Речь богато интонирована. Ребенок безошибочно повторяет 
цепочки слогов с оппозиционными звуками,  умеет выделять 
конечный и начальный согласный из слов, определять коли-
чество и последовательность звуков в слове. 

С учетом части, фор-
мируемой участника-
ми 
образовательных от-
ношений 

Ребенок проявляет самостоятельность, способность без 
помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, 
находить способы и средства реализации собственного 
замысла на материале народной культуры; самостоя-
тельно может рассказать о малой родине, родном крае 
(их достопримечательностях, природных особенностях, 
выдающихся людях), использует народный фольклор, 
песни, народные игры в самостоятельной и совместной 
деятельности, общении с другими детьми и взрослыми. 

Ребенок проявляет самостоятельность, способность без по-
мощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, нахо-
дить способы и средства реализации собственного замысла 
на материале народной культуры; самостоятельно может рас-
сказать о малой родине, родном крае (их достопримечатель-
ностях, природных особенностях, выдающихся людях), ис-
пользует народный фольклор, песни, народные игры в само-
стоятельной и совместной деятельности, общении с другими 
детьми и взрослыми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по 

рабочей программе ДО для детей с ЗПР, представляет собой важную составную часть 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концепту-
альные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в ко-
тором определены государственные гарантии качества образования. Оценка качества 
дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой 
ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Примерной адаптированной основной обра-
зовательной программы дошкольного образования) направлена, в первую очередь, на 
оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. Систе-
ма оценки образовательной деятельности, предусмотренная рабочей программой ДО, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечи-
ваемых ДОО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно- методические условия, управление ДОО и т. д. Рабочая 
программа ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-
сти ДОО на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения рабо-
чей программы ДО. Целевые ориентиры, представленные в рабочей программе ДО: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и проме-

жуточного уровня развития обучающихся с ЗПР; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей с ЗПР; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей с ЗПР; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индиви-
дуальных особенностей развития конкретного ребенка. Рабочая программа ДО строит-
ся на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с 
ЗПР с учетом сензитивных периодов в развитии. Дети с недостатками в физическом 
и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двига-
тельного, речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целе-
вые ориентиры рабочей программы ДО ДОО, реализуемой с участием детей с ЗПР, 
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, сте-
пень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 
особенности развития ребенка. В рабочей программе ДО предусмотрена система мони-
торинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, осно-
ванная на методе наблюдения и включающая: 
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 
- речевые карты; 
- индивидуальные планы коррекционной работы с ребенком дошкольного возраста с 

ЗПР; 
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май), диагности-

ка психического и речевого развития – 3 раза в год (сентябрь, январь, май). С помощью 
средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения 
дошкольника в освоении рабочей программы ДО. Диагностика развития ребенка до-
школьного возраста с ЗПР используется как профессиональный инструмент педагога с 



целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планиро-
вания дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ЗПР по рабочей программе ДО. 

Принципы педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обуслов-

ленных спецификой образовательного процесса детского сада. 
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в проце-
дурах  и  результатах  диагностики,  избегание в оформлении диагностических данных 
субъективных оценочных суждений. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 
1) соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 
детей. 
2) фиксация всех проявлений личности ребенка. 
3) сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 
4) перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 
диагностики. 
5) постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фак-
тов; развитие педагогической рефлексии. 
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы 
оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных 
аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 
художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 
целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматри-
ваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и ока-
зывают взаимное влияние друг на друга. 
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 
 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 
закономерностей развития; 
 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 
личностного становления ребенка; 
 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естествен-
ных условиях педагогического процесса. 
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопро-
сам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 
диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб ребенку. Этот 
принцип раскрывается: 
 в правилах сотрудничества; 
 в безопасности применяемых методик; 
 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 
 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (ра-
зумной конфиденциальности результатов диагностики). 
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнару-
живать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также инди-
видуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 
анализа динамических тенденций становления. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 
сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в резуль-
тате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 
предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие дос-
тижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно тре-
буется оказать этому ребенку помощь. 



В соответствии с ФГОС ДО оценка качества образовательной деятельности по 
рабочей программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольно-
го возраста с ЗПР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР; 
3) ориентирует ДОО на поддержку вариативности используемых образовательных 
программ для детей дошкольного возраста с ЗПР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-
тельной организации и для педагогов ДОО в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве; 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– условиями региона и муниципального образования; 
5) представляет собой основу для развивающего управления рабочей программы ДО 
для детей с ЗПР.  
 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образова-
ния в ДОО является оценка качества психолого- педагогических условий реализации 
РП ДО, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО. Это по-
зволяет выстроить систему оценки и повышения качества дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации РП ДО. Ключе-
вым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосред-
ственно участвует ребенок с ЗПР, его родители (законные представители) и педагоги-
ческий коллектив дошкольной образовательной организации. Результаты оценивания 
качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для измене-
ний РП ДО, корректировки образовательного процесса и условий образовательной дея-
тельности. 

Система оценки качества дошкольного образования детей с ЗПР: 
 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реали-
зации РП ДО в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС дошколь-
ного образования;  
 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным об-
разованием со стороны семьи ребенка; 
 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы ДОО; 
 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 
 включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, вариативных форм, способов, методов и средств. 
Содержание рабочей программы направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает струк-
турные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 
детей (образовательные области). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Объем обяза-
тельной части составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части, формируе-
мой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего 
объема. 

В данном разделе представлено:  
1) Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-
тия ребенка в образовательной области «Познавательное развитие» и «Речевое разви-
тие», с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания. Содержание указанных образовательных областей зависит от воз-
растных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами рабо-
чей программы и реализуется в различных видах деятельности: 
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
2) Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 
программы с учетом возрастных и индивидуально- психологических особенностей вос-
питанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 
осуществляются с учетом принципов и подходов программы и обеспечивают активное 
участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями 
и интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и общения. 

2.1.1. Особенности содержания образовательной деятельности ребенка с за-
держкой психического развития по пяти образовательным областям. 

У ребенка с задержкой психического развития имеет место задержка темпа пси-
хического развития, что проявляется в незрелости высших психических функций – 
внимания, восприятия, памяти, мышления.  

Как вторичные отклонения, у ребенка с ЗПР наблюдается тяжелое нарушение 
речи, которое проявляется в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточ-
ной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических кон-
струкций.  

В соответствии с рабочей программой развитие познавательной и речевой дея-
тельности будет приоритетным, так как целью педагогического  воздействия является 
выравнивание речевого и психического развития детей.  

Несколько специфических методов в работе с детьми с ЗПР:  



1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необхо-
димо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражне-
ния, развивающие все формы внимания.  
2. Дети ЗПР нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельно-
сти, поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократ-
но в одних и тех же условиях.  
3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инст-
рукции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъяв-
лять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.  
4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму, как утомления, 
так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 
деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны мани-
пулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для избега-
ния ситуаций, требующих от них произвольного поведения,  
5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педаго-
гом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного 
итога работы.   
6. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно выделить 
работу с семьей этого ребенка. Родителей детей с ЗПР необходимо обучать, как и чему 
учить ребенка дома. Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмо-
циональную и познавательную сферу детей с ОВЗ являются:   
-  игровые ситуации;   
- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков пред-
метов;   
- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;   
- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные напряжения. 

Особенности содержание образовательной деятельности по пяти образователь-
ным областям. 

«Социально-коммуникативное развитие». 
Основная задача коррекционно-педагогической работы для ребенка с задержкой 

психического развития — создание условий для всестороннего развития в целях обо-
гащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 
Учитывая это, реализация каждой из образовательных областей имеет свои особенно-
сти.  

Основная цель при реализации данной области – овладение навыками коммуни-
кации и обеспечение оптимального вхождения ребенка с задержкой психического раз-
вития в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития детей с ЗПР:  
- формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе;  
- формирование навыков самообслуживания;  
- формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками;  
- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться 
к ним;  
- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям. 

При реализации задач данной образовательной области у ребенка с ЗПР форми-
руются представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимае-
мым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормамсоциума и осуществляет-
ся подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедея-
тельности.  



При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: спо-
собность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочте-
нию. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 
оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ адаптироваться в коллективе сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение ребенка с ЗПР в 
систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:  
- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  
- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 
о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  
- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-
драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позво-
ляющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений;  
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

«Познавательное  развитие» предполагает развитие интересов детей, любозна-
тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-
новление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свой-
ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-
ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, мно-
гообразии стран и народов мира. Познавательные процессы окружающей действитель-
ности дошкольника с ЗПР обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышле-
ния, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательно-
го развития: • сенсорное развитие (продолжать знакомить с цветами спектра: оранже-
вый, голубой, фиолетовый, белый, серый; формировать умение различать цвета по 
светлоте и насыщенности, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объ-
емные формы); • развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конст-
руктивной) деятельности (знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 
величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами, создавать условия для реали-
зации проектов: исследовательских, творческих и нормативных, формирование пред-
ставления об авторстве проекта); • формирование элементарных математических пред-
ставлений (создавать множества из разных по качеству предметов, учить считать до 10, 
знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10, сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 10, отсчитывать предметы из большего количества в пределах 10, 
считать предметы на ощупь, познакомить с цифрами от 0 до 9, познакомить с порядко-
вым счетом в пределах 10, познакомить с количественным составом числа из единиц в 
пределах 5, деление предмета на две и четыре части, сравнивать два предмета по вели-
чине с помощью условной мерки, устанавливать размерные отношения между 5-10 
предметами разной длины или толщины, познакомить с овалом на основе сравнения 
его с кругом и прямоугольником, формировать умение ориентироваться на листе бума-
ги, дать представление о том, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки); • форми-
рование целостной картины мира, расширение  кругозора детей (рассказывать о пред-
метах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт, о том, что любая вещь 
создана трудом многих людей, расширять представления о профессиях, об учебных за-
ведениях, продолжать знакомство с культурными явлениями (цирк, музей, библиотека), 



формировать простейшие представления об истории человечества, познакомить с поня-
тиями: лес, луг, сад; формировать представление о чередовании времен года, частей 
суток, учить устанавливать причинноследственные связи между природными явления-
ми, показать взаимодействие живой и неживой природы, рассказывать о значении 
солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений). • формирование и совер-
шенствование перцептивных действий; • развитие внимания, памяти; • развитие на-
глядно-действенного и наглядно-образного мышления. Сенсорное развитие, в процессе 
которого у воспитанника с ЗПР развиваются все виды восприятия: зрительное, слухо-
вое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются пол-
ноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 
запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предпола-
гает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сто-
рон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расши-
рению словаря ребенка.  Формирование элементарных математических представлений 
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соот-
ветствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 
времени и пространстве. При обучении дошкольника с ЗПР используются принципы 
наглядности, от простого к сложному. Количественные представления обогащаются в 
процессе различных видов деятельности.  Организация деятельности по образователь-
ной области «Познавательное развитие» осуществляется в: • режимных моментах (рас-
сматривание, обследование, наблюдение, решение проблемных ситуаций, заниматель-
ных задач, рассказ, свободное общение); • совместной деятельности с педагогом (рас-
сматривание, обследование, наблюдение, опыты, игры-экспериментирования, исследо-
вания, творческие задания и упражнения,  поисково-исследовательские проекты, реше-
ние проблемных ситуаций, занимательных задач, создание схем, конструирование, ди-
дактические, развивающие интеллектуальные игры, рассказ, беседа, свободное обще-
ние, поиск ответов на вопросы в детских энциклопедиях) • самостоятельной деятельно-
сти детей (рассматривание, обследование, наблюдение, опыты,  сюжетно-ролевые, 
строительно-конструктивные, дидактические, развивающие интеллектуальные игры). • 
интеграции с другими образовательными областями  (свободное общение в процессе 
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, представления о себе, 
семье, обществе, государстве, мире; представления о труде взрослых и собственной 
трудовой деятельности; представления о безопасности собственной жизнедеятельности 
и безопасности окружающего мира природы, представления о здоровом образе жизни,  
формирование целостной картины мира и расширение кругозора в ходе освоения дру-
гих образовательных областей: «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое раз-
витие»; «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»; • совместной 
деятельности с семьей (вовлечение родителей в образовательный процесс, совместные 
поисково-исследовательские проекты, психолого-педагогическое просвещение через 
организацию активных форм взаимодействия).  

«Речевое развитие». 
Основная цель – обеспечивать развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 
овладения языком своего народа. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности дошкольни-
ка. У него формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельно-
сти, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышле-
ние. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных пред-
ставлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явле-
ний, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 



обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи воспи-
танника.  

Развитие речи у дошкольника с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности, 
в свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка, в игровой си-
туации. 

Основными направлениями  работы по коррекции и развитию речи детей с ЗПР  
являются:  
1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения)  - разви-
тие восприятия звуков родной речи и произношения. 
2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонема-
тического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в 
слове. 
3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление 
в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение. 
4. Формирование грамматического строя речи:  
А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  
Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 
В) словообразование.  
5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разго-
ворной). 

«Художественно-эстетическое развитие». 
Основная задача – формирование у дошкольника эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вку-
са, художественных способностей, освоение различных видов художественной дея-
тельности. В этом направлении решаются как общеразвивающие, так и коррекционные 
задачи, реализация которых стимулирует развитие сенсорных способностей, чувства 
ритма, цвета, композиции.  

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков ребенка, что 
является необходимым для формирования и совершенствования их дальнейшей пред-
метно-практической деятельности. Развитие в конструктивной деятельности направле-
но на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 
предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 
подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности и воображения; 
расширение запаса представлений об окружающем мире. Организуя занятия с ребенком 
с ЗПР, следует учитывать, что ребенок может испытывать затруднения в употреблении 
слов, характеризующих качества, признаки, состояния конструктивных материалов, 
действий с элементами конструкторов. Ему трудно использовать сложные предлоги 
при рассказывании о своих действиях, при словесном обозначении пространственных 
отношений между элементами конструкции. Поэтому большое внимание обращается 
на речевое сопровождение ребенком своей конструктивной деятельности, на формиро-
вание и развитие его коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-
конструктивных игр.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выпол-
няемых движений. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 
формированию пространственных представлений. Рисование направлено на развитие 
манипулятивной деятельности и координации рук, укреплении мышц рук. Усиливается 
социальная направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется 
речевая работа с детьми в процессе изобразительной деятельности (в виде словесного 
отчета и предварительного планирования).  

При организации образовательной деятельности следует уделять внимание фор-
мированию графических навыков. Развитие графических умений происходит постепен-



но по мере совершенствования у ребенка с ЗПР зрительного, зрительно-
пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций.  

При выполнении заданий от воспитанника не следует требовать быстрых дви-
жений из-за отклонений в зрительно-моторной координации. Воспитатель должен убе-
диться, что ребенок понял задание, последовательность его выполнения.  

При организации продуктивной деятельности педагог:  
- развивает тактильно-двигательное восприятие: учит дошкольника передавать форму 
предмета, величину предмета и их частей в лепке после зрительно-тактильного обсле-
дования; развивает координацию руки и глаза, формирует способы исследования пред-
метов; формирует умение закреплять результаты тактильно- двигательного обследова-
ния в продуктивных видах деятельности;  
- развивает мелкую моторику рук, графические навыки; 
- развивает зрительное восприятие (продолжает учить дифференцировать цвета и от-
тенки, используя их в игровой и продуктивной деятельности;  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольника с ЗПР уделяется уме-
нию рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 
Стимулируются использование ребенком развернутых, глубоких, оригинальных суж-
дений.  

«Физическое развитие». 
Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, раз-

витие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздорови-
тельными решаются специальные коррекционные задачи:  
- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;  
- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а так-
же назначения предметов;  
- развитие речи посредством движения;  
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познаватель-
ной деятельности;  
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств лич-
ности.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концен-
тричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 
преемственность и повторность в обучении. В структуре каждого занятия выделяются 
разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-
суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, кото-
рые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает воспи-
таннику самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормали-
зовать процессы возбуждения и торможения.  

Представления, умения и навыки у ребенка с ЗПР формируются последователь-
но-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно по-
вторяясь, предполагают использование различного реального и игрового оборудования.  

Формирование полноценных двигательных навыков, формирование мелкой мо-
торики, овладение тонко координированными и специализированными движениями 
рук является необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. В про-
цессе образовательной деятельности необходимо уделять внимание формированию ко-
ординированных, свободных, ритмичных движений.  

Обращается особое внимание на особенности психомоторного развития дошко-
льника, которые должны учитываться в процессе образовательной деятельности. 



Коррекция особенностей моторного развития ребенка осуществляется за счет 
специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она на-
правлена на нормализацию мышечного тонуса. Исправление неправильных поз, разви-
тие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронно-
го взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных ак-
тов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двига-
тельной координации, необходимой для полноценного становления навыков письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 
служат следующие упражнения:  
- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  
- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  
- отхлопывать ритм ладонями по столу;  
- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм;  
- перебирать пальцами резинку или шнурок;  
- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый мячик;  
-захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  
- перекатывать ребристый карандаш большим и остальными пальцами.  
Упражнения начинают в медленном темпе, постепенно его ускоряя и увеличивая коли-
чество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и ритмичностью вы-
полнения, не допускать содружественных движений и нарушения пространственной 
ориентации. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ре-

бенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуни-
кации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей 
его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Парт-
нерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтерна-
тивой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образо-
ванию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации по-
ставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором разви-
тия ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной дея-
тельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ЗПР учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, по-
знанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум диамет-
рально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 



на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой парт-
нерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 
в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под ка-
кой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинст-
ва и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, пред-
почтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 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, поло-
жительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ре-
бенка 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 взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, все-
ляют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их пре-
одоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые под-
держивают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-
знавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует ис-
тинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или дей-
ствия. 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. Ребенок приучается думать само-
стоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял собственное решение. Ребенок учится адекватно выражать свои 
чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое 
внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном 
взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 
общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрос-
лые играют с ребенком с ЗПР, используя различные предметы, речевые и жестовые иг-
ры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 
действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 
игры - исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-
манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание 
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, по-
ощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных 
видах детской деятельности, самообслуживании. 



Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отно-
шения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, на-
сыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом про-
странстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведе-
ние, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое зна-
чение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникаю-
щих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые по-
являются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 
собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются 
представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выражен-
ных эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных 
отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрос-
лым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной при-
надлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других лю-
дей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги 
расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном окружение, опираясь на 
имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и социальных 
контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося 
у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способно-
стей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 
развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем раз-
вития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представ-
ления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, на-
копление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предмет-
ным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникно-
вении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт само-
стоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных си-
туациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые кон-
такты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в раз-
личных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые по-
являются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 
и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, об-
ращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают поло-
жительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети 



учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 
других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свобод-
ной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ЗПР в дидактических и твор-
ческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 
игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на 
основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в со-
ответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в 
игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 
Взрослые обучают детей с ЗПР использовать речевые и неречевые средства общения в 
процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятель-
но играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 
свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 
взрослого, других детей или  самостоятельно, расширяя их возможности использовать 
приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игро-
вые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию 
отобразительных игр с детьми. Взрослый организует соответствующую игровую среду, 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия, использовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка иг-
рать в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамот-
но проводит адаптацию ребенка к ДОО, учитывая привязанность детей к близким, при-
влекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 
период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных пред-
ставителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 
контакт. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ЗПР не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе комму-
никации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 
которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимули-
рование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 
деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслужи-
вании, поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятно-
сти, знакомит с правилами этикета. Личностно-порождающее взаимодействие способ-
ствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится ува-
жать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенно-
сти в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятель-
ность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть ис-
кренним. Когда взрослые 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 взрослы-
ми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок 
учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый вез-
де, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Призна-
ние за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по иг-
ре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 



взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осоз-
нать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 
понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 
взрослыми и переносит его на других людей. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ЗПР явля-

ется то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. 
Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к воз-
можным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях разви-
тия. Исходя из того, что рабочая программа строится на основе общих закономерностей 
развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в раз-
витии, важно соотнести наиболее  значимые показатели развития, которые формируют 
систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 
развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода 
на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с 
ЗПР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-
кретного ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооце-
нивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компо-
нентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качест-
венно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов руч-
ного труда. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоцио-
нальной сфере детей с ЗПР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмо-
циональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосред-
ственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. 

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это су-
щественно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благо-
даря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР стано-
вится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 
других людей. 

В результате освоения рабочей программы ребенок с ЗПР, преодолевая трудно-
сти в психическом развитии, овладевает основными культурными способами деятель-
ности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со свер-
стниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учи-
тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-
гих, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-
решать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных ви-
дах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он доста-
точно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, 
может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ре-
бенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 



взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок  учится  познавать окружающий  
мир,  играть,  рисовать, общаться с окружающими.  Процесс  приобщения  к культур-
ным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процес-
сом овладения культурными практиками. 

2.3. Способы и направления поддержки деткой инициативы. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности де-

тей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 
пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмо-
ционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность де-
тей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоцио-
нальном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжела-
тельное внимание, поддержку, ласку). 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме само-
стоятельной инициативной деятельности: 
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору де-
тей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 
новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае; - поддерживать у детей чувство гордости и радости 
от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достиже-
ний каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 Старший возраст 5-6 лет 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-
ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использо-
вать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать вни-
мание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-
вательной деятельности детей по интересам. 
 Подготовительный к школе возраст 6-7 лет 
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности; 
 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов ис-
правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, со-
вершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 



испытывали при обучении новым видам деятельности; 
 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные дос-
тижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации и игры; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учи-
тывать и реализовать их пожелания и предложения; 
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познаватель-
ной деятельности детей по интересам; 
 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

Способы поддержки и развития детской инициативы в соответствии с приори-
тетной сферой ее проявления 
5-6 лет: приоритетная сфера проявления детской инициативы - внеситуативно - лич-
ностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познава-
тельная инициатива. 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности де-
тей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую пер-
спективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-
тельной деятельности детей по интересам. 
6-7 лет: приоритетная сфера проявления детской инициативы – на учение, расшире-
ние сфер собственной компетентности в различных областях практической пред-
метной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познава-
тельная деятельность 



 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным при-
знанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продук-
та деятельности; 
 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправ-
ления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенство-
вание деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 
обучении новым видам деятельности; 
 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, об-
ретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достиже-
ния, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности де-
тей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 
и реализовать их пожелания и предложения; 
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-
тельной деятельности детей по интересам; 
 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Способы поддержки и развития детской инициативы в соответствии с приоритет-
ной сферой ее проявления 

Способы поддержки и развития дет кой инициативы 
6-7 лет: приоритетная сфера проявления детской инициативы – на учение, расшире-
ние сфер собственной компетентности в различных областях практической пред-
метной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познава-
тельная деятельность 
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным при-
знанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продук-
та деятельности; 
 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправ-
ления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенство-
вание деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 
обучении новым видам деятельности; 
 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, об-
ретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достиже-
ния, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности де-
тей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
 привлекатьдетейкпланированиюжизнигруппынадень,неделю,месяц.Учитыватьиреал
изоватьихпожеланияипредложения; 
 создавать 
условияивыделятьвремядлясамостоятельнойтворческойилипознавательнойдеятельностиде
тейпоинтересам; 
 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 



 2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и се-
мейных отношениях. Взаимодействие с семьей в ходе реализации содержания образо-
вания программы дошкольного образования выстраивается по следующим направлени-
ям: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства. 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни от-

крытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, создание памяток. 

 Образование родителей: проведение консультаций, мастер-классов. 
В ДОО учитель-логопед и воспитатель привлекают  родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 
письменной форме  в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 
домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидиро-
вать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  Методические реко-
мендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следу-
ет играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять актив-
ную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопро-
сы с помощью взрослого. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рас-
сматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 
и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ЗПР (содержание образо-
вательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей (коррекционная программа). 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции не-
достатков в психическом развитии детей с вторичными тяжелыми нарушениями речи и 
оказание помощи детям в освоении образовательной программы дошкольного образо-
вания. 

Коррекционная деятельность с дошкольником с ЗПР осуществляется на лого-
пункте ДОО. На логопункт зачисляются дети с ЗПР с вторичным тяжелым нарушением 
речи на основании решения психолого-медико-педагогического консилиума ПМПк) 
ДОУ, согласования списков детей и акта согласования и утверждения пакета докумен-
тов для комплектования логопедического пункта в Территориальной муниципальной 
психолого-медико-педагогической комиссии (ТМ ПМПК), заявления родителей (за-
конных представителей) ребенка, приказа заведующего ДОУ.  

Основными направлениями  коррекционно-педагогической деятельности учите-
ля-логопеда на логопункте является преодоление вторичного тяжелого нарушения речи 
и развитие познавательных процессов, как ведущего нарушения у детей с ЗПР. 

Подходы к построению коррекционной работы: 
- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе труд-
ностей, возникающих у дошкольника при освоении образовательной программы; 
- комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний о 
ребенке с ОВЗ; 
- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 
специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Коррекционно-образовательная деятельность по коррекции речевых недостатков 
и развитие познавательных процессов на логопункте ДОО организуется индивидуаль-
ными и подгрупповыми занятиями, которые  проводится   не менее трех  раз в неделю с 
ребёнком.  



Коррекционно-развивающие занятия организуются с учетом специфики  нару-
шения и согласно комлексно-тематическому планированию ДОО. 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольником с ЗПР направлена на 
формирование базовых составляющих психического развития. Трудности построения 
коррекционно-педагогических программ обусловлены сочетанием незрелости эмоцио-
нально-волевой сферы и несформированностью познавательной деятельности.  

Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с учетом 
психологических особенностей и закономерностей развития психики данной категории 
детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на 
основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание ребенка с задержкой 
психического развития осуществляется с позиции индивидуально-
дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются инди-
видуальные особенности и образовательные потребности ребенка, а с другой - группы в 
целом.  

Коррекционно-развивающая работа распределяется между педагогическим кол-
лективом ДОО. Некоторые задачи решаются практически на всех занятиях. Например, 
включаются упражнения, способствующие совершенствованию ручной моторики, гра-
фо-моторных навыков, сенсорно-перцептивной деятельности и др.   

Использование основной общеобразовательной программы создает условия для 
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.   

Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать максимальное 
развитие психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников:   

- Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова),  

- Н. В. Нищева "Программа коррекционно-развивающей работы в логопедиче-
ской группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи;  

- Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитие 
речи в условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина),   

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (Шевченко 
С.Г.). 
 Основными формами организации работы с детьми с ЗПР являются индивидуаль-
ные и подгрупповые занятия (2-5 человек), которые проводятся не менее 3 раз в неде-
лю. Занятия с детьми могут проводиться как в часы свободные от непрерывной образо-
вательной деятельности в режиме дня, так и во время их проведения по согласованию с 
администрацией ДОО.  

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе. 
Программа обеспечивает системное сопровождение ребенка с ЗПР в образова-

тельном процессе специалистами разного профиля: учитель-логопед, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оп-
тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение ребенка с ЗПР в образовательном процессе.   

Такое взаимодействие включает:  
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи разными специалистами;  
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и лично-
стной сфер ребёнка.  



Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопе-
дии, позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Использование распространенных и современных форм организованного взаи-
модействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения образовательного уч-
реждения, позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопро-
сов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума ДОО. 
Диагностико-консультативное направление работы основывается на основопо-

лагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики и коррекции. Реа-
лизация этого принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением 
и динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк): образовательного учреждения, который создает-
ся в учреждении по приказу руководителя в составе учителя-логопеда, заместителя за-
ведующего, музыкального руководителя, обязательного присутствия одного из родите-
лей ребенка (законного представителя). В задачи консилиума входят: изучение состоя-
ния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида дея-
тельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 
(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 
(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в се-
мье, детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный пери-
од жизни (дограмматических, элементарных математических, об окружающих предме-
тах и явлениях действительности),  педагогическое изучение.  

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, 
когда ребенок поступает вДОО в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью вы-
явления качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-
воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного образова-
тельного учреждения. Для организации обследования детей в программах выделяется 
специальное время. Так, реализуется важнейший принцип дефектологической науки – 
принцип динамического изучения развития ребенка в процессе образовательно-
воспитательной работы.  

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает 
информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиу-
ма являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление 
четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее дости-
жения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; 
выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной ра-
боте; анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы.  



3. Организационный раздел.  
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР в соответствии с его этиопатогенетическими 
особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 
1.  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется возмож-
ность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обу-
словленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 
(в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. Ори-
ентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешно-
сти, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ЗПР, стимулиро-
вание самооценки. 
2. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, с учетом не-
обходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 
разных видах игры. 
3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-
циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 
4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-
дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельно-
сти по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности 
с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ЗПР. 
5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-
школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
6. Использование в образовательной деятельности форм и методов с детьми, соответ-
ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 
7. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития. 
8. Поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения детей друг 
к другу и взаимодействие детей в разных видах деятельности. 
9. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности. 
 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая среда 
Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации 

Программы является создание современной развивающей образовательной среды, ком-
фортной для детей с ОВЗ.  

Развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 
свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам 
развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструиро-
вание, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 
Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 
деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 
для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки,весы, мензур-
ки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 
составления коллекций.  

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, 
так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы 
с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы 



женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; маль-
чикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, рус-
ских богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое количество 
«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые 
творчески используются для решения различных игровых проблем. В группах старших 
дошкольников необходимы так же различные материалы, способствующие овладению 
чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, по-
собие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же ма-
териалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 
принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр 
в школу.  

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, сти-
мулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности де-
тей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном 
мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.  

Насыщенная среда становится основой для организации увлекательной, содержа-
тельной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная 
среда является основным средством формирования личности ребенка и является источни-
ком его знаний и социального опыта. Среда, окружающая детей в детском саду, должна 
обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закалива-
нию организма каждого их них.  

Созданная РППС в ДОО соответствует современным требованиям:  
1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирую-
щую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она работает на 
развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  
2. Используется гибкое и вариативное пространство. Среда служить удовлетворению 
потребностей и интересов ребенка.  
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  
4. Элементы декора групп ДОО легко сменяемы.  
5. В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной деятельности.  
6. Предметная  среда  в  групповом помещении  учитываются закономерности пси-
хического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 
особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоционально - по-
требностной сферы.  
7. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.  
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается ве-
дущая роль игровой деятельности.  
9. Развивающая предметно-пространственная среда группы меняется в зависимости от 
возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.  

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, спо-
собной к корректировке и развитию. При любых обстоятельствах предметный мир, окру-
жающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливая к новообразованиям опре-
деленного возраста.  

 
3.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 
Программно-методическое обеспечение по развитию познавательных процессов: 

 1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением от 7.12 
2017 г. Протокол № 6/17) 

 2. Шевченко С.Г. Программно-методические материалы для подготовки к школе детей 
с задержкой психического развития (ЗПР), Школьная Пресса, -М, 2005; 



Методические пособия: 

2. Детство-Пресс/МетПособ//Андреенко Т.А./ФГОС ДО. Использование кинетического 
песка в работе с дошкольниками/, 2019 
3. Детство-Пресс/МетПособ//Андреенко Т.А./ФГОС ДО. Развитие эмоциональной 
отзывчивости старших дошкольников/, 2018 
4. Детство-Пресс/МетПособ//Брязгун А.Ф./ФГОС ДО. Сказка в гости к нам пришла. 
Сборник сценариев для детского сада/, 2017 
5. Детство-Пресс/Пособ//Малахова А. Н./ФГОС ДО. Развитие личности ребенка. 
Психолого-педагогическая работа со сказкой/, 2018 
6. Детство-Пресс/Пособ//Сунцова А.В./ФГОС ДО. Увлекательные игры и упражнения для 
развития памяти детей/ст.дош.воз, 2019 
7. Сфера/Мет/БибСовДетСад/Данилова С.И./ФГОС ДО. Психологическое сопровождение 
дошкольников. Диагностика и сценарии занятий/. 2018 
8. Сфера/МетПособ/КакРазвРебенка/Алябьева Е.А./Как развить воображение у ребенка/4-
7 лет, 2107 
9. Феникс/Пособ/ШколРазвит/Трясорукова Т.П./Развитие межполушарного 
взаимодействия у детей: нейродинамическая гимнастика. 
 
Програмно-методическое обеспечение по речевому развитию представлено в рабочей 
программе (модуль)  учителя-логопеда по профессиональной коррекции нарушений раз-
вития детей дошкольного возраста (5-7 лет)с тяжелым нарушением речи. 

 
Предметно-развивающая среда в группе. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды в группе №3 
от 5 до 6 лет 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Материально-техническое обеспечение: шкафы, стулья и столы детские 
Развивающая предметно-пространственная среда: Демонстрационный материал для обу-
чения счёту, Наборы цветных пластмассовых предметов-игрушек по 30-50 штук (жёлтые, 
коричневые, синие, зелёные, оранжевые, белые, бордовые); набор счётных палочек; набор 
«Учись считать»; конверты с цифрами 0 до 9 и вычислительными знаками;   цветные кар-
тинки  «овощи», «фрукты», «игрушки; пирамидка-лесенка деревянная; счёты малые. Ди-
дактические игры: «Играем в математику», «Мы считаем», «Мозаика для малышей - 
Арифметика» (пазлы напольные), «Всё для счёта - 3», «Малыши и цифры», «Математика» 
(тестовые задания для проверки знаний), «Учись считать» (деревянные кубики с цифра-
ми). 
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Материально-техническое обеспечение: шкафы, стеллаж, доска 
Развивающая предметно-пространственная среда: этажерка под мелочи (пластик), муляжи 
овощей и фруктов (пластик), игры настольные, коврики для рисования водой, пазлы, кис-
ти для рисования, ножницы, клей ПВА, краски (гуашь), акварель (пачка), мелки восковые 
(пачка), фломастеры (пачка), карандаши цветные (пачка), карандаши простые (графит), 
альбомы для рисования  А-4 Ф, бумага цветная А-4 Ф, картон цветной А-4 Ф, пластилин, 
стаканы д/ воды (пластик), тарелочки раздаточные (пластик), материал бросовый для по-
делок, подставки под кисти (пластик) 
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Материально-техническое обеспечение: шкафы, столы детские, стулья 
Развивающая предметно-пространственная среда: хрестоматия для детей 5-6 лет, картин-
ки с проблемным сюжетом №1,№2. Сказки о желаниях, сказки пред сном. Серия сюжет-
ных картинок «Умный мышонок», «Посадим дерево». Магнитный набор букв, Картотека 

1. Аркти/МетПособ/БиблПсихПрактик/Афонькина Ю.А./Детская практическая психоло-
гия. Алгоритмы работы педагога-психолога ДОО/, 2017 



артикуляционной гимнастики и пальчиковой гимнастики, самомассаж, пособие «Кронтик 
осваивает звуки», «Кронтик учится слушать и рассуждать», дидактическая игра «антони-
мы», массажные мячики, литературные произведения, раскрасски, энциклопедии. 
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Материально-техническое обеспечение: стеллажи, контейнеры 
Развивающая предметно-пространственная среда: наборы медицинских инструментов на-
боры животных: жарких стран, динозавры, животные Урала, домашние животные, ма-
ленькие наборы мебели в дом, конструктор пластмассовый, магнитный конструктор, на-
боры железной дороги,  наборы посуды, большие пупсы со сменной одеждой, маленькие 
пупсы, модуль «кухня», «касса» 
Образовательная область  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 
Материально-техническое обеспечение: контейнер 
Развивающая предметно-пространственная среда: массажные мячики, ребристая дорожка, 
дорожка здоровья, кегли, флажки, картотека подвижных игр, скакалки. 

 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды в группе №4 

 от 6 до 7 лет 
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Материально-техническое обеспечение: шкафы, тумбочки 
Развивающая предметно-пространственная среда: Демонстрационный материал для обу-
чения счёту, домино, раздаточный материал: цветные счётные палочки ; вкладыши счета 
до 10, часы, набор геометрических фигур, напольные игры твистер, контуры, игры по про-
грамме Детство: сложи узор, логическая мозаика, соты Койе, дом дробей, логическое до-
мино, Цифры и счет –наглядное пособие, примеры, счет до 10шнур-затейник,  игры Вос-
кобовича, счетный материал, мозаики, набор для игр с песком, водой, игра дорожка 
Комнатные растения, Азбук времен года, , настольная игра «Времена года», дома из раз-
ных материалов, наборы диких, домашних животных,  кукла-осень, макет «Слои земли», 
наборы грибов, игра погода, контейнеры с разными природными материалами, ткани, сы-
пучих материалов, наборы для опытов: фантастические пузыри, оптические иллюзии, 
кристаллы, микроскоп, песочные часы, набор Барбоскины, подзорная труба, пособия: на-
учные опыты, трубочки, колбы, лейки. 
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Материально-техническое обеспечение: шкафы, стеллаж, контейнер 
Развивающая предметно-пространственная среда: Демонстрационный материал 
знакомство с портретной живописью,  раскраски,  наборы цветных  карандашей, цветной 
бумаги, картона белого, цветного., ножницы, клей-карандаш, клей ПВА, кисточки, 
акварельные, гуашевые краски, пластилин, баночки для воды, ластики, точилка, 
трафареты для рисования, для лепки, простые карандаши, тетради, восковые мелки, 
ножницы, шаблоны для рисования., разные виды бумаги. 
Сказки, рассказы, потешки, энциклопедии.  
Музыкальные инструменты, матрешки, пальчиковые куклы, игрушки разных видов. 
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Материально-техническое обеспечение: стеллаж. 
Развивающая предметно-пространственная среда: Картинки для артикуляционной гимна-
стики,  комплекс упражнений для глаз, мягкая мозаика с буквами, дидактические игры: 
готовимся к школе,  развитие мышления, картинки, игровой букварь, слова, зимующие и 
перелетные птицы, скороговорки, пословицы, говори правильно (серия игр), развивающая 
игра, озорные буквы, буквы, истории в картинках, игра ассоциации, эмоции,( куклы, кар-
тинки, ручные куклы, )коробочки для звукового анализа слов, массажные мячи, массаж с 
помощью специального мячика, читаем сами, я учу буквы, односложные  слова, картины 
Васнецова, ребусы, трехсложные слова, звуки бойко говори, скороговорки,, лото прочитай 
по первым буквам, развиваем речь, звонкий-глухой, развиваем внимание, читаем сами 



первые буквы фонематика, артикуляционная зарядка играйка-грамотейка, картотека ко-
ротких рассказов для пересказа, картотека картинок-профессии, загадки обо всем на све-
те., речевые игры для детей от 4-7 лет, игры для развития фонематических процессов, ве-
селый зоопарк, детская художественная литература. 
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Материально-техническое обеспечение: Шкаф с полками, с выдвигающимися столами, 
корзинки, контейнеры 
Развивающая предметно-пространственная среда: набор «Русская народная изба и при-
строй, наборы домашних, диких животных, жарких стран, животные Урала.  Макеты: мет-
ро, стройка, водоплавающие птицы, парковка, автозаправка; каски, огнетушители, перчат-
ки, домино: «Транспорт и дорожные знаки», пожарная станция, руль,  металлические ма-
шинки разных размеров, военная техника, наборы посуды «Русская народная», наборы 
овощей и фруктов,», деревянный дом, пластиковый дом, мебель для дома, набор «Парик-
махер», наборы медицинских инструментов, телефон, набором посуды, наборы Тико- кон-
структора, Лего- конструктор, ,конструкторы деревянные. Заламенированные картины: 
портрет президента, герб и флаг г. Екатеринбурга флаг РФ, памятник Татищеву и де Ге-
нину, Хозяйка медной горы.. набор камней Урала. Наглядные пособия: дома мира, Моск-
ва-столица России, Наша Родина –Россия, дидактический материал: Русский традицион-
ный костюм, Народы мира, Славянская семья, Национальные костюмы народов России, 
Народные промыслы, глобус, шарф команды Урал, Фото в рамке - сборная по футболу, 
карта РФ, книжки: транспорт, дорожная азбука, азбука дорожного движении, законы улиц 
и дорог - безопасное общение, пожарная машина, автомобильная азбука 
Образовательная область  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 
Материально-техническое обеспечение: этажерки, корзинки 
Развивающая предметно-пространственная среда: мячи, ленты, большая книга игр, сул-
танчики, штанга, мячи резиновые разных диаметров, обручи, туннели, массажные дорож-
ки. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете логопеда (см. рабо-
чую программу (модуль)  учителя-логопеда по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей дошкольного возраста (5-7 лет)с тяжелым нарушением речи). 

 3.4. Планирование образовательной деятельности. 
3.4.1. Тематический план организации образовательного процесса. 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание пси-
холого-педагогических условий для развития каждого ребенка. Планирование деятельно-
сти логопеда по преодолению вторичного тяжелого нарушения речи подробно представ-
лено в рабочей программе (модуль)  учителя-логопеда по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей дошкольного возраста (5-7 лет) с тяжелым нарушением речи.  
 3.4.2. Режим дня и распорядок. 

Режим пребывания детей в ДОО – это организация жизни и деятельности детей в 
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа ро-
дителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 
видов детской деятельности. Организация жизни и деятельности детей спланирована со-
гласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. Режим дня соответствует возрас-
тным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня оптими-
зируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. Основные компоненты ре-
жима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между прие-
мами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблю-
даются. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего периода воспитания детей в до-
школьном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Режим дня включает: 



Организация приема детей, режим дня и организация воспитательно-
образовательного процесса. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опраши-
вают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных 
явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные 
дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации 
не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно 
размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитали-
зации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. После 
перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 
праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только 
при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсут-
ствии контакта с инфекционными больными. Режим дня должен соответствовать возрас-
тным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет составляет 5,5-6 часов. 
Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей 
в любое время года проводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого могут быть ис-
ключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полез-
ными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном 
играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время 
проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участ-
ке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями идр. 

Дети приглашаются на утреннюю гимнастику. После гимнастики осуществляется 
подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры. В летний период зарядка 
проводится на улице. 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 
Достижение положительных результатов зависит от правильной организации обра-

зовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических условий: 
 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влаж-

наяуборка; 
 при общем нормальном освещении свет должен падать с левойстороны; 
 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 
Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, со-

ответствует установленным нормам, используется полноценно. Большое значение имеет 
организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым 
привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой 
задачи, совместное решение о способах ее выполнения. В ходе реализации задач образо-
вательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая 
их индивидуальные особенности, формируются у детей навыки организованной деятель-
ности, развивается способность оценивать и контролировать свои действия. Любая обра-
зовательная ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения к 
товарищам, выдержки,  целеустремленности. 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельно-
сти 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 
6 лет – не более 20-25 мин, подготовительной-30 мин. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 и 90 минут соответст-
венно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не ме-
нее 10 минут. В середине непрерывной образовательной деятельности статического ха-



рактера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует орга-
низовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 
проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику ит.п. 

Чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении образо-
вания для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 
года представлено в календарном учебном графике (см. основную образовательную 
программу). Календарный учебный график не имеет жестко привязанных требований к 
годовому и другому типу планирования и привязанных к календарю рабочих программ по 
реализации содержательных компонентов Программы. 

Объем образовательной нагрузки на ребенка определяется учебным планом, 
разработанным в соответствии с возрастными особенностями детей по видам дет-

ской деятельности, предусмотренным Программой, исходя из основных направлений (об-
разовательных областей) (см. основную образовательную программу). 

Особенности организации коррекционной работы 
Целесообразным и оправданным является проведение логопедических и, частично, 

общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило, формируются две под-
группы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в тече-
ние каждого рабочего дня и недели в целом. Они направлены на осуществлении коррек-
ции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического разви-
тия воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 
индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. 

Индивидуальные, групповые занятия проводятся логопедом в утренние часы. В это 
время воспитатель может проводить занятия с параллельной подгруппой по другим.  

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с от-
дельными детьми по заданию логопеда. Это может быть выполнение с детьми различных 
упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных зву-
ков, по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, по закрепле-
нию навыков произношения слов разной слоговой структуры и т.п. 

 
3.4.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в час-
ти, формируемой участниками образовательных отношений 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полез-
ными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления 
к новым задачам и перспективам. 

Традиции 
«Утро радостных встреч» 
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в 

семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели 
эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Творческий конкурс для детей и родителей «Лучшее поздравление воспитателю». 
На профессиональный праздник Дня дошкольного работника дети совместно с родителя-
ми изготавливают открытки, сочиняют стихи, организовывают оригинальное поздравле-
ние своему воспитателю и всему педагогическому коллективу дошкольного учреждения. 

«День Именинника» 
Выбирается особый ритуал чествования именинников проводится традиционная 

хороводная игра «Каравай», организуются музыкальные, коммуникативные игры на 
сближение детей. Именинникам преподносятся одинаковые подарки, а также подарки-
сюрпризы, изготовленные руками детей, каждый ребенок говорит пожелание имениннику, 
что-нибудь хорошее. 

Общекультурные традиции: 



- прогулки и экскурсии за пределы детского сада 
- маршруты выходного дня (музей, театр, парк); 

представлений, совместные подвижные игры на прогулке, дарение игрушек; 
- праздники-сюрпризы; 
Планируются совместные досуговые мероприятия с родителями: благотворитель-

ная ярмарка ко Дню Мамы, концерты, «Встречи с интересными людьми», спортивные 
праздники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение1 
Методики проведения мониторинга познавательного развития. 
  
1. Психические     процессы мышление память внимание: 
«Разрезные картинки»; 
« 4-лишний»;  
«Нелепицы»;  
Классификация      предметных картинок;  
«Назови, одним словом»;  
«Последовательные картинки»; 
«Цветные матрицы     Равена».  
 2. Методика «Зрительная произвольная  память» (10 картинок);  
«Сходства и различия»; 
«Узнай предмет по контуру» 
«Шифровка»; 
«4 – лишний»; 
«Найди спрятанную на картинке фигуру»; 
«Найди два одинаковых предмета»; 
«Найди такой же  предмет» 
«Раскрась фигуры по образцу» 
3. Методика «Исследование слуховой памяти» (10 слов);  
«Запомни  пары  фигур»;  
«Запомни  и  повтори пары  слов».  
 4. Методика  Пьерона Рузера.  
5. Обследование     мелкой моторики       руки  
Методики: «Пройди  по  дорожкам»; «Обведи  по  контуру»; «Нарисуй  рядом  та-

кую  же фигуру»;  «Обведи по трафарету»; Штриховки;  шнуровки, «Собери   бусы»  и  др. 
6. Методики  обследования  сенсорного  развития 
 «Доска  Сегена»;   
«Цветные  фоны»;  
«Разрезные  картинки»;   
«Цвет, форма, величина»;  
7. Методики обследования счётных навыков:  
«Количество  и  счёт»;   
«Счётные  палочки»;  
8. Методики  обследования  пространственно  –  временных представлений:    

«Времена  года»,   
«Что  когда  бывает?»;   
«Счётная  лесенка».  
 
Диагностика речевого развития детей. 
Диагностика речевого развития детей осуществляется на основе речевой карты 

Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста СПб.: 
«Издательство «ЛИТЕРА», 2012. Карта рассчитана на обследование детей с самыми час-
тыми видами нарушений речи. Диагноз ребёнка может быть изменён, и это не требует за-
полнения новой карты. 

Многие виды обследования сведены в таблицы с возможностью просмотра дина-
мики за время пребывания ребёнка на логопункте, другие – также дифференцированы по 
возрастам. Представлены все традиционные виды обследования речи и исключены обсле-
дования, не являющиеся принципиальными для постановки логопедического диагноза, но 
отнимающие много времени у логопеда.  



В разделе «Словоизменение» приводится таблица согласования падежных оконча-
ний всех трёх склонений русского языка. В тех местах, где ребёнок ответил правильно, 
предлагается ставить латинскую букву N (норма), а в тех, где допущены ошибки, - запи-
сывать ответ ребёнка. 

Рисунки, сопровождающие задания, освобождают логопеда от поиска соответст-
вующих иллюстраций и сокращают время обследования.   

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и кри-
терии оценки развития ребенка с тяжелым нарушением речи, количественный анализ оце-
ниваемых показателей развития. Данная методика позволяет сравнить количественные и 
качественные показатели развития всех языковых компонентов детей вначале  и в конце 
учебного года  и получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка и 
группы в целом. Кроме этого, методика позволяет  выявить компоненты  речи, требующие 
дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка. 

Результаты мониторинга учитель-логопед может использовать при:  
 Планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и индиви-
дуальной); 
 Отборе методов, приемов и технологий; 
 Комплектования подгрупп для организованной деятельности. 

Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. За один день реализуется 
не более двух разделов. На каждое исследование затрачивается не более 20 мин. 

Во время мониторинга создается положительный эмоциональный фон взаимодей-
ствия между учителем-логопедом и ребенком. Ребенок заинтересовывается выполнением 
тестовых заданий, а не принуждается к выполнению. Используются различные формы по-
ощрения, ребенок поддерживается и подбадривается. При первых проявлениях усталости 
или негативизма у ребенка обследование прекращается и переносится на следующий день. 

В заключении, по результатам диагностики, учитель-логопед: 
1. определяет уровень развития речи ребенка в соответствии с симптомологической (пси-
холого-логопедической) классификацией: тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие 
речи, I уровень речевого развития; тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, II 
уровень речевого развития; тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, III уро-
вень речевого развития. 
2. отражает специфику и механизмы речевого нарушения в соответствии с этиопатогене-
тической (клинико-логопедической) классификацией; алалия, ринолалия, дизартрия. 
3. отражает выводы из всех разделов речевой карты. 
4. отмечает сопутствующие заболевания. 
5. Заполняет диагностические карты  в которые заносятся баллы по всем оцениваемым 
показателям развития.  
 
ИТОГИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ В БАЛЛАХ 

Раздел обследования Баллы Критерии оценки 
 Звукопроизношение 0 Звукопроизношение не нарушено. 

 1 Нарушено произношение одной группы. 
 2 Нарушено произношение двух групп звуков. 
 3 Нарушено произношение трёх групп звуков. 
 4 Нарушено произношение четырёх и более групп 

звуков. 
 Слоговая структура 0 Слоговую структуру слов воспроизводит без оши-

бок. 
 1 Нарушения редки, главным образом в малознако-

мых словах. 
 2 Нарушения в предложениях. В словах – незначи-

тельные. 



 3 Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, 
перестановки, уподобления слогов и т.д.) 

 4 Звукокомплексы, звукоподражания. 
 Фонематические пред-

ставления 
0 Сформированы соответственно возрасту. 

 1 Самокоррекция или коррекция после стимули-
рующей помощи взрослого. 

 2 Только половину заданий на свой возраст выпол-
няет верно. 

 3 Выполняет правильно только задания для более 
младшего возраста, с более трудными не справля-
ется. 

 4 Не сформированы. Не выполняет ни одного зада-
ния. 

 Грамматический строй 0 Грамматические категории использует без затруд-
нений. 

 1 Редкие аграмматизмы. 
 2 Ошибки в словообразовании и словоизменении, 

но типичные. 
 3 Ошибки многочисленные, стойкие, специфиче-

ские аграмматизмы, невозможность образовать 
формы слов. 

 4 Грамматический строй не сформирован. 
 Лексический запас. 0 Лексический запас сформирован по возрасту. 

 1 Запас в приделах обихода (обычно номинативный 
словарь, умение подобрать антонимы). 

 2 Лексический запас беден. Выполняет только по-
ловину заданий. 

 3 Лексический запас резко ограничен. Не выполняет 
и половины заданий. 

 4 Лексика отсутствует. 
 Понимание речи. 0 В полном объёме. 

 1 Понимание на уровне целостного текста или рас-
сказа. Для ответов на вопросы по смыслу требует-
ся помощь взрослого. 

 2 Понимание грамматических форм, предложно-
падежных конструкций, временных и пространст-
венных отношений на уровне фразы. 

 3 Понимание ситуативное, только на уровне знако-
мых слов. 

 4 Обращённая речь малопонятна для ребёнка, он не 
может выполнить даже простых поручений. 

 Связная речь. 0 Без затруднений. 
 1 Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, на-

водящие вопросы. Присутствует некоторая смы-
словая неточность. 

 2 Синтаксические конструкции фраз бедные. Нару-
шена последовательность в передаче сюжета. 

 3 Простая аграмматичная фраза со структурными 
нарушениями. 

 4 Связной речи нет. 



 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ПО КОЛИЧЕСТВУ БАЛЛОВ: 

 
1 - 3 балла (1-й, реже 3-й раздел) – НПОЗ;                               
13 – 18 баллов – ОНР 3; 
4 – 6 балла (1-й и 3-й разделы) – ФФНР;                                   
19 – 24 балла – ОНР 2; 
7 – 12 баллов – ОНР 4;                                                                 
25 – 28 баллов – ОНР 1.             

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
 

№ Фамилия, 
имя ребён-

ка 

1 2 3 4 5 6 7 Итого Логопедиче-
ское заклю-

чение 
с м с м с м с м с м с м с м 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  

 
  



 


