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ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

для детей с задержкой психического развития  

 

Основные показатели Информация 

Полное наименование 

ДОО 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского  края 

Сокращенное название 

ДОО 

МБДОУ № 9  г. Амурска 

Юридический 

(фактический) адрес 

682640.  Хабаровский край,  г. Амурск, пр. Мира, 22 Б 

Учредитель Амурский муниципальный район Хабаровского края в лице 

управления образования администрации Амурского 

муниципального района Хабаровского края 

Лицензия от 09 февраля 2016 года № 2207, серия 27Л01, № 0001306, 

регистрационный  № 183, срок действия лицензии – 

бессрочно, выдана Министерством образования  и науки 

Хабаровского края  

Заведующий Фомина Юлия Андреевна 

Заместитель 

заведующего ВОП 

Петрухина Ульяна Викторовна 

Разработчики 

программы 

Заместитель заведующего по ВОП Петрухина У.В. 

Учитель-дефектолог Поздяева М.Б. 

Учитель-логопед Науменко И.В. 

Педагог-психолог Веретенникова Е.А. 

Исполнители 

программы 

Узкие специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели групп  

Обучение и воспитание 

в дошкольном 

образовательном 

Учреждении 

ведется на русском языке 

Кем принята 

образовательная  

программа  

 

Принята решением педагогического совета, протокол №1 от 

27.08.2020 г., утверждена приказом заведующего пр. от 

27.08.2020 № 579-Д 

 

Цель Обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностям 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, способствует реализации прав обучающихся 

дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
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и интересов. 

Контингент детей c 5 до 7 лет 

 

Ожидаемый результат  По завершению реализации программы  обучающиеся 

достигнут оптимальный уровень развития с помощью 

системной и целенаправленной коррекции недостатков в 

развитии. 

Режим работы ДОО Пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница, в 

режиме полного дня – 12-часового пребывания;  

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

График  работы 

учреждения 

- с 7:00 до 19:00, в предпраздничный день с 7:00 до 18:00. 

Режим питания: в дошкольном образовательном учреждении пятиразовое 

питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).  

Питание осуществляется в групповых помещениях 

дошкольного учреждения. 

e-mail ДОО mbdou9amursk@mail.ru 

сайт ДОО  http://www.дс9.амурск-обр.рф/ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) с 5 до 7 лет (далее Программа) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

9 г. Амурска (далее Организация) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО), и федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Минпросвещения России от  24 ноября 2022 г. N 1022 (далее – ФОП ДО) 

Программа  разработана в соответствии нормативно-правовыми документами 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 24.12.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022). 

4. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован 31.08.2020 № 59599). 

5. Методические рекомендации по введению федеральных адаптированных 

основных общеобразовательных программ (письмо Минпросвещения Российской 

Федерации от 31 августа 2023 г. N АБ-3569/07 о напрвлениии разъяснений по организации 

образования обучающихся с ОВЗ  ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В 2023/24 УЧ. Г."  ) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Кроме того, учтены концептуальные положения   образовательной программы 

дошкольного образования Организации, программы «Логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи» под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, 

программы «Дети с задержкой психического развития: подготовка к школе» под 

редакцией О.А. Журбиной, методических рекомендаций «Система работы со старшими 

дошкольниками с ЗПР в условиях дошкольного образовательного учреждения» Т.Г. 

Неретиной. 

 Программа включает реализацию следующих технологий:  

- Технологии социально-коммуникативного развития: социо-игровая технология, 

технология личностно-ориентированного подхода, дифференцированного 

(индивидуализированного) обучения, кейс-технология, игровые технологии, технологии 

патриотического духовно-нравственного развития.  

- Технологии речевого развития: технология развития диалогического общения, 

технология наглядного моделирования, логоритмика, мнемотехника, методы и приемы 
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ТРИЗ, технология лэпбук, технология проектной деятельности, информационно-

коммуникационные технологии, технология ТИКО-моделирования, метод цепной 

структуры.  

- Технологии познавательного развития: игровые технологии интеллектуально-

творческого развития (логические блоки Дьенеша, палочки Кюнзинера», развивающие 

игры Б.П. Никитина, В. Воскобовича), технология конструктивной деятельности, 

технология исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, технология 

проектной деятельности, технология «ТРИЗ», информационно-коммуникационные 

технологии, технология музейной педагогики. 

- Технологии художественно-эстетического развития: исследовательский метод, 

нетрадиционные техники рисования, технология эвритмии, логоритмика и др.  

- Технологии физического развития: здоровьесберегающие технологии 

(дыхательная и пальчиковая гимнастика, самомассаж, кинезеологические упражнения, су-

джок терапия и др.) 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации Программы клинико-психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы и механизмы ее адаптации; 

представлены структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания 

образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры Программы и планируемые 

результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-

образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; а также содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития) является неотъемлемой 

частью Программы. Она реализуется во всех образовательных областях, а также через 

специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Программа может быть реализована в группах компенсирующей, комбинированной 

направленности и общеразвивающих группах. В случае обучения ребенка с ЗПР в 

инклюзивной группе педагоги сопровождения адаптируют индивидуальную программу 

ребенка с учетом содержания коррекционно-развивающего блока. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– 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), 
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– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, материально-техническое и методическое 

обеспечение; планирование образовательной деятельности; организацию жизни и 

деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных 

документов и методических материалов, специальных литературных источников. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой 

психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

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

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не 

являются умственно отсталыми. 

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами 

развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития 

(F84). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических 

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

произвольность в организации деятельности, в-третьих – мотивация познавательной 

деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные функции 

как с сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто сопровождается 

инфантильными чертами личности и поведения. 

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными 

социальными факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания дети с 

органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем развитии. Особое 

негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур 

мозга может быть различной.  Разнообразные вторичные наслоения еще более 

усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР отмечаются различные 

этиопатогенетические варианты, при которых ведущими причинообразующими 

факторами могут быть: 

- низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); 

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу 

незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы); 

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др.  

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений 

ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. 

Вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

Задержка психического  развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 
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незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

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

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического  развития психогенного генеза.  Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

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

различной степени поврежденности ряда психических функций. Эта категория детей в 

первую очередь нуждается в комплексной медико-психолого-педагогической помощи в 

условиях группы компенсирующей направленности. По своей сути эта форма ЗПР 

нередко выражает пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого-

педагогической коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-

личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская, 1993). В обоих 

случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте в 

большей степени страдает звено контроля, при втором – звено контроля и звено 

программирования, что обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой). 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным 

темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией 

на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью, преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об 

окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной 

и коммуникативной компетентности. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004), 

что важно для построения Программы: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но снижен-

ной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

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

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с 

осложененной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

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

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 
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4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. 

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

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 

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

деятельностью. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 

могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов [30].  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

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

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

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

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 
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отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

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

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

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

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий [51; 53]. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы [2; 53]. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

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

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

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

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

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций [24; 

50]. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

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

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

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

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

сложной - учебной деятельности [6; 45]. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 
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• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

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

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста 

[6; 39].  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

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

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция [9; 2].  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития 

 

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

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей [39]. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так 

и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта (Н.В. Бабкина [4]; Н.Ю. Борякова [8]). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 
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• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность 

освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 

об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 

недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок 

для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 

ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных 

компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ЗПР. 
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1.1.2. Цели и задачи Программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностям обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания Программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ЗПР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Перспективным направлением инновационной деятельности в работе дошкольного 

учреждения является популяризация научных знаний среди детей.   

Целью данного направления является: обновление содержания воспитательно-

образовательной работы с детьми, внедрение новых, эффективных форм, методов работы, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 Задачи:  

- обеспечивать развитие специфических для дошкольного возраста видов 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной; 

- содействовать повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержки научно-технического творчества детей;  



16 

 

- создавать условия для интеллектуально-познавательного развития детей на 

основе использования развивающих технологий, повышать заинтересованность 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества; 

- развивать любознательность, познавательную активность, познавательные 

способности, совершенствовать разные стороны речи ребенка; 

- развивать информационно-социальную компетентность, потребность в 

творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность. 

Данное направление реализуется через все образовательные области: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное» 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Механизмы адаптации Программы 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы 

в соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 

базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей 

с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей 

в режиме дня. 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата 

в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 

нервной системы;  



17 

 

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

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 

•  «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для 

повышения эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого -педагогического консилиума образовательной организации. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индивидуально - типологических особенностей даже в рамках одного 

варианта задержки развития. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы  для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, 
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связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом 

будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое 

и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором 

участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего 

онтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

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

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

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

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

разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

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

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

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

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 

ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 
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деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических 

работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности 

с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты  

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 

 

Направления  развития Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с ЗПР 

Социально-

коммуникативное развитие 

- осваивает внеситуативно-познавательную форму 

общения со взрослыми и проявляет готовность к 

внеситуативно-личностному общению; 

- проявляет готовность и способность к общению со 

сверстниками; способен к адекватным межличностным 

отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой 

деятельности: способен к созданию замысла и развитию 

сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется 

способность к децентрации; 

- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, 

снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; 

способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства; старается 

конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

- способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

- проявляет способность к волевым усилиям; 

совершенствуется регуляция и контроль деятельности; 

произвольная регуляция поведения;  

- обладает начальными знаниями о себе и социальном 

мире, в котором он живет; 

- овладевает основными культурными способами 
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деятельности;  

- обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

- стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать 

учеником. 

 

Познавательное развитие - повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности; задает 

вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

- улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной 

памяти, объем и прочность запоминания словесной и 

наглядной информации; 

- осваивает элементарные логические операции не только 

на уровне наглядного мышления, но и в словесно-

логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с 

помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 

обобщения; 

- осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

- у ребенка сформированы элементарные 

пространственные (в том числе квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени; 

- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в 

пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; 

соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой 

на наглядность. 

Речевое развитие - стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

- обладает значительно возросшим объемом понимания 

речи и звуко-произносительными возможностями; 

- осваивает основные лексико-грамматические средства 

языка; употребляет все части речи, усваивает значения 

новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии 

с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

- умеет строить простые распространенные предложения 

разных моделей;  

- может строить монологические высказывания, которые 

приобретают большую цельность и связность: составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой 

состав слова и состав предложения;  

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими 
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овладение грамотой; 

- знаком с произведениями детской литературы, проявляет 

к ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное развитие: 

- способен эмоционально реагировать на музыкальные 

произведения; знаком с основными культурными 

способами и видами музыкальной деятельности;  

- способен выбирать себе род музыкальных занятий, 

адекватно проявляет свои чувства в процессе 

коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- проявляет творческую активность и способность к 

созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности. 

Художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы 

художественной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); в конструировании из разного материала 

(включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал);  

- использует в продуктивной деятельности знания, 

полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

 

Физическое развитие - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения 

рук достаточно координированы; рука подготовлена к 

письму; 

- подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

достаточно развита моторная память, запоминает и 

воспроизводит последовательность движений; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, 

гибкость и др.); 

- развита способность к пространственной организации 

движений; слухо-зрительно-моторной координации и 

чувству ритма; 

- проявляет способность к выразительным движениям, 

импровизациям. 

 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Дети проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способны выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- В познавательно-исследовательской деятельности: 
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Сформирована элементарная система знаний в области естественно-научных 

представлений, дети легко могут выдвигать гипотезы, проводить элементарные опыты, 

формировать выводы. Умеют самостоятельно добывать информацию об изучаемых 

явлениях или объектах, сформированы способы познания окружающего мира. Дети 

владеют способами практического взаимодействия с окружающей средой.  

- В развитии интеллектуально-творческих способностей: 

 Дети научатся обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий, 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. У детей будут 

сформированы основные мыслительные дей-ствия: анализ, синтез, обобщение, 

классификация, абстрагирование. Появятся навыки элементарно-го самоконтроля и 

саморегуляции, навыки взаимодействия друг с другом, дети научатся согласовывать свои 

действия с действиями сверстников и взрослого. 

- В развитии конструктивных способностей: 

 У детей сформирован устойчивый интерес к конструкторской деятельности, 

желание экспериментировать, творить, изобретать, развита способность к 

самостоятельному анализу сооружений, конструкций, чертежей, схем с точки зрения 

практического назначения объектов. Дети владеют умением работать в конструировании 

по условиям, темам, замыслу, могут использовать готовые чертежи, схемы и вносить в 

конструкции свои изменения, овладевают умением использовать разнообразные 

конструкторы, создавая из них конструкции как по предполагаемым рисункам, так и 

придумывая свои 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между детским 

садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса 

для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей 

дошкольного образования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогогического консилиума (далее – ППк ) образовательной организации 

вырабатывают рекомендации для ПМПК (комиссии) по организации дальнейшего 

образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. В 

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

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится основой 

для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному 

маршруту.  

При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на обобщенные 

базовые характеристики дифференцированных групп, разработанные ведущими 

научными сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО Н.В. Бабкиной  

и И.А. Коробейниковым [3], [25]. Они выделяют три группы детей с ЗПР по наиболее 

значимым и обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию 

задержанного психического развития, и в значительной степени определяющие особые 

образовательные потребности детей с ЗПР при поступлении в школу. Для соотнесения 

параметров развития выпускников дошкольных образовательных организаций или 
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дошкольных отделений школ ученые предлагают анализировать и дифференцировать 

параметры познавательной деятельности, организационного и продуктивного компонента 

деятельности, коммуникации и обучаемости. Выделенные группы соотносятся с 

вариантами ФГОС НОО для детей с ЗПР.  

Таким образом, при анализе результативности коррекционно-образовательной 

работы на этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего 

образовательного маршрута следует руководствоваться описанием групп детей, 

предложенных Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 

27.8559.2017/БЧ Минобрнауки России «Современная система медико-психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ дошкольного и школьного возраста») [25].  

Группа А — дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.1. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему  

уровню - близкая к норме; неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). 

Умственная работоспособность: достаточная — при наличии адекватной внутренней 

(интерес) или внешней мотивации; возможна пресыщаемость в субъективно сложных 

видах деятельности. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и способности 

к усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их 

соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками 

произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки 

спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной 

коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

Обучаемость. Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освоения 

цензового уровня образования в среде нормально развивающихся сверстников в те же 

календарные сроки. Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего развития 

ребенка, входящего в данную группу, раскрываются и корректируются в процессе 

обучения. 

Группа В — дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: 

неравномерное по структуре, общий уровень – в границах низкой нормы или ниже нормы. 

Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом 

произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. 

Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная — в связи с 

неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, 

пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной 

способности к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное 

и/или неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. 

Вне учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях 

ограничены и носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при 

обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 
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Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, 

но в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

уточняется и корректируется в процессе обучения. 

Группа C — дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при условии 

индивидуализации содержания АООП. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре – приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: 

сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и 

произвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная – в 

связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, 

инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности 

понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, 

часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне 

выраженного дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной 

коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций 

взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко 

ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

определяется в процессе диагностического обучения [3; 4; 25]. 

Деление детей на группы по сходным состояниям позволяет обеспечить 

дифференциацию специальных образовательных условий.  

В своих работах авторы особо отмечают, что применительно к конкретному 

ребенку особые образовательные потребности следует рассматривать как динамическую 

систему, изменяющуюся в процессе обучения, что позволит создавать гибкие, 

дифференцированные образовательные условия, необходимые для каждого ребенка с ЗПР 

[25]. Такой подход к гибкой дифференциации специальных образовательных условий 

особо актуален по отношению к детям дошкольного возраста. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

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

промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и 

детей без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

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

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. 

Программой предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы.  

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Результаты психолого-педагогической диагностики детей с ЗПР фиксируются в 

карте обследования ребенка с задержкой психического развития (Приложение 1) 

Используемые диагностические комплекты 

 

Специалист Цель диагностики Инструмент диагностики Время 

проведения 

Учитель-

дефектолог  

Диагностика 

познавательного 

развития 

«Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста» Е.А. Стребелева 

сентябрь – 

январь – май 

Мониторинг 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

Целевые ориентиры 

дошкольного возраста, 

согласно ФАОП ДО 

Учитель-

логопед 

Диагностика словаря, 

грамматического 

строя речи,  

звукопроизношения, 

связной речи 

Методики Стребелевой Е.А., 

Ушаковой О.С., Струниной 

Е.М 

Педагог-

психолог 

 Диагностика 

слуховой, зрительной 

памяти, мышления, 

восприятия, внимания 

Методики Стребелевой Е.А., 

Ушаковой О.С., Струниной 

Е.М. 

Методика «Запомни 

предложения» Сековец Л.С. 

Методика «Что 

изменилось?»;–  

методика «Найди отличия» 

Забрамная С.Д. 
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Цвет - «Цветные фоны» 

Мамайчук И.И.; форма - 

«Доски Сегена»; величина - 

«Пирамидка» Забрамная С.Д.;  

целостное восприятие - 

«Разрезные картинки» 

Забрамная С.Д. 

Наглядно-действенное – 

методика Каоса; 

наглядно-образное  - 

«Сюжетная картинка» 

Сековец Л.С., «Понимание 

загадок» Забрамная С.Д. 

 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по Программе:  

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ЗПР; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях 

современного постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования детей с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в 

соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, 

вариантами образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных 

образовательных организациях; местными условиями в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для 

управленческих решений, для адаптации Программы на уровне образовательной 

организации. Обобщенные и верифицированные результаты могут стать основанием для 

внесения поправок в Программу с учетом регионального компонента. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

образовательной и коррекционной работы с детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации Программы; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и 

перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ЗПР. 

При этом развивающее оценивание: 
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• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР, 

педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив 

Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Програрамой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений в Программе, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагается: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (т.е. зоны ближайшего развития каждого ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-

личностному развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому 

развитию, развитию мышления, воображения и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения 

эффективности коррекционно-образовательной работы по Программе. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который 

отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для 

осуществления мониторинга ее результатов в Программе условно выделяется 3 варианта 

освоения образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из 

образовательных областей, и, соответственно, определяются планируемые результаты для 

каждого из трех вариантов. Такой подход не предполагает аттестации достижений 

ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с 

ЗПР. 

Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, выбрать 

вариант образовательной программы, определить зону его перспективного развития, 

необходимо плановое проведение психолого-педагогического мониторинга (раздел 2.3.1). 

Именно результаты индивидуального изучения особенностей развития и освоения 

программы являются основанием индивидуализации образования детей с ЗПР. 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

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

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности. 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами: 

− Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

− Ребенок в семье и сообществе. 

− Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

− Формирование основ безопасного поведения. 

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание Общие задачи: 

− развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

− приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 

отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

−  формировать основы нравственной культуры; 

− формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать 

развитию патриотических чувств; 

− формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

- образовательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 
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- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду 

(помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации 

труда под руководством взрослого; 

−  воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 

сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил 

и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленност 

- саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные 

формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи 

- формирование представлений об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы 

поведения, 

- формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм 

безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

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

поведения, связанных с проявлением активности; 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами 

задачи, представленные в ФГОС ДО, определяющие содержание образовательной услуги 

и образовательной деятельности: 

Общие задачи 

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

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; развивать познавательно - исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

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

и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельности. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательность; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО речевого развития включает владение речью как 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление образовательной деятельности - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
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На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Общие задачи: 

- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формировать культуру слушания и восприятия 

художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

- развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание 

на слух литературных текстов, создавать условия для проектной литературной 

деятельности и обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт 

литературного образования; 

- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

знакомить с книжной культурой и детской литературой, формировать умение различать 

жанры детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на 

основе ознакомления детей с художественной литературой.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР. 

- создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 

- развивать литературный вкус. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Область «Художественно-эстетическое развитие « в соответствии с ФГОС 

направлена на Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной) 

Общие задачи: 

           - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и 

музыкальности. 

- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками с задержкой психического развития 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой 

ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики 
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является оптимизация и организация в детском саду специального пространства для 

активизации, 

В соответствии с ФГОС, среди образовательных областей нет области 

непосредственно связанной с развитием и обучением детской игре. Учитывая то, что у 

детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития игры может быть 

достигнут 

только при непосредственном руководстве взрослого, то направление «Игровая 

деятельность» вносится в АОП. 

Игра используется как: 

- Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактических игр 

в соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям. 

- Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, 

подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом 

сюжетных игр. 

- Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр 

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ 

Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 

подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но 

идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального 

обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

-  Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

-  

2.2.5. «Физическое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек). 

Задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста 

в условиях ДОУ представлены двумя разделами: 

− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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− Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Общие задачи 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. способствовать их 

эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую работоспособность, 

предупреждать утомление; создать условия, способствующие правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействовать формированию 

культурно-гигиенических навыков и полезных привычек; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности 

здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать 

условия для овладения детьми элементарными нормами и правилами 

питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. 

ограниченных возможностей здоровья); 

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

 развивать общую и мелкую моторику; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, 

двигательной активности и поведения ребенка. 

 формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, 

связанные с развитием двигательных способностей; 

 формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный 

компоненты физической культуры. 

  

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

задержкой психического развития 

 

В условиях работы с детьми с задержкой психического развития перед 

педагогическим коллективом встают новые задач по взаимодействию с семьями детей, т.к. 

в специальной поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Это 

связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития 

детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят 

разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей 

с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому 

одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному сотрудничеству, 

т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В основу сотрудничества положено 

взаимодействие «психолог – педагоги – родитель». При этом активная позиция в этой 

системе принадлежит психологу, который изучает и анализирует психологические и 

личностные особенности развития детей. Психолог не только создает условия для 

развития эмоционально-волевой и познавательной сферы ребенка, но и создает условия 

для сохранения психологического здоровья детей, организует работу по предупреждению 
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эмоциональных расстройств, снятию психологического напряжения всех участников 

коррекционно-образовательного процесса. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

- Общие родительские собрания; 

- Анкетирование и опросы. 

- Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

- Информационные стенд 

- Открытые занятия специалистов и воспитателей. 

- Совместные и семейные проекты различной направленности. 

2.4. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются следующем:  

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, 

по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно 

при усложнении деятельности.  

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки 

и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений.  

 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций 

и проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 

могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта 

воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия 

проявляется при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 

осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков группе предметов, при выделении 

существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с 

одного признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. 

 Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, 

усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 
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дошкольники способны строить простейшие умозаключения, могут осуществлять 

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

понятийных форм). Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция. 

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества, не 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

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

сложной. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты 

все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети 

не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в 

соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. 

своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 

деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в 

задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, 

затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны 

проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

-выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

-   неполноценность развернутых речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

-  недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 
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Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

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

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

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

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

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

этой основе программы событий. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более 

отчетливо проявляется форма задержки психического развития. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, 

речи. эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование Универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к школьному обучению. 

Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных 

нарушений, которые препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования, заложенных в ФГОС ДО. 

 

2.4.1. Особые образовательные потребности детей с ЗПР 

 

- адаптация образовательной программы с учётом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов детей с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого; 

- учёт актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого. 

 

2.5. Условия реализации Программы 

 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития; 
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• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его 

нервной системы; 

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

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации. 

 

2.6. Планирование образовательной деятельности с детьми с ЗПР 

 

Учебный план является нормативным локальным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса с учетом специфики организации 

педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в старшей группе два раза в неделю (дети шестого года жизни) – 2 часа 15 

минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. 

2.7. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя – дефектолога с 

детьми с ЗПР по познавательному развитию 

 

Содержание познавательного развития детей дошкольного возраста 

представлено следующими разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Задачи инвариантной части Задачи вариативной 

части 

Общие задачи: - формировать 
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- сенсорное развитие: формировать 

представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, 

предметно-практической: формировать 

познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать 

познавательно - исследовательскую (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними) деятельность; 

- формирование элементарных 

содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и 

следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях 

и закономерностях; поддержка детской инициативы 

и самостоятельности в проектной и 

познавательной деятельности. 

Задачи, актуальные для работы с 

дошкольниками с ЗПР 

- развитие анализирующего восприятия при 

овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных 

действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-

потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и 

мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, 

любознательность;  

- формирование предпосылок учебной 

деятельности 

мыслительные операций;  

- развивать 

психические процессы, 

активность, 
самостоятельность, творческие 

силы, детскую 

индивидуальность;  

- формировать умение 

взаимодействовать, 

представлять и прогнозировать 

собственную позицию, 

получать результат;  

- овладевать 

социальными навыками и 

формами поведения. 

Игровые технологии 

интеллектуально-творческого 

развития (логические блоки 

Дьенеша, палочки Кюнзинера», 

развивающие игры Б.П. 

Никитина); 

Технология 

конструктивной деятельности 

(Л.Г.Комарова «Строим из 

ЛЕГО. Моделирование 

логических отношений и 

объектов реального мира 

средствами конструктора 

ЛЕГО»);   

Технология 

исследовательской и опытно-

экспериментальной 

деятельности; 

Технология «ТРИЗ»; 

Песочная терапия 

(дидактический песочный стол, 

кинетический песок);  

Информационно-

коммуникационные 

технологии.  

Здоровьесберегающие 

технологии (дыхательная и 

пальчиковая гимнастика, 

самомассаж, 

кинезеологические 

упражнения, су-джок терапия и 

др.) 

 

 

  2.8. Организация работы учителя- логопеда по развитию речи у детей 

ЗПР 
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Цель коррекционной работы направлена на коррекцию речевого развития ребёнка.  

Для реализации данной цели выделяются следующие задачи: 

− уточнять, расширять и обогащать лексический запас; 

− повышать уровень усвоения грамматических средств языка; 

− формировать навыки связной речи;  

− формировать полноценную фонетико-фонематическую систему языка 

(автоматизировать шипящие, сонорные звуки, учить дифференцировать звуки, развивать 

фонематический слух и восприятие); 

− развивать слоговую структуру и звуконаполняемость слов; 

− подготавливать к обучению грамоте; 

− развивать и корригировать моторную сферу (артикуляционную и мелкую 

моторику). 

Логопедическая работа выстроена на основе принципа единства коррекции 

и развития; принципа комплексности методов воздействия; принципа активного 

привлечения родителей и его ближайшего окружения; принципа деятельностного 

подхода. 

 

2.8.1. Особенности речевого развития дошкольников с ЗПР 

 

Речь является одной из центральных психических функций, имеющих решающее 

влияние на формирование личности, мышления. Речь – это способ познания 

действительности; она выполняет функции общения и эмоционального самовыражения. 

Богатство речи в большой степени зависит от обогащения ребёнка новыми 

представлениями и понятиями, а хорошее владение языком, речью способствует 

успешному познанию связей и в природе, и в жизни вообще. Однако есть несколько 

условий, без которых речевая деятельность невозможна, а, следовательно, невозможно и 

успешное развитие речи учащихся. 
Словарь пятилетнего ребёнка состоит из существительных, глаголов, местоимений, 

прилагательных, числительных и соединительных слов. 
Достаточно развитой к 5 годам является и грамматическая сторона речи ребёнка. 

Язык усваивается ребёнком в общении, в процессе речевой деятельности. Но этого, 

конечно, недостаточно. 

Успехи детей в связной речи обеспечивают и в большей мере определяют успех в 

работе по всем областям развития, в частности, способствуют формированию 

полноценного навыка чтения. Известно, что дети с задержкой психического развития 

имеют следующие наиболее значимые особенности: недостаточный запас знаний и 

представлений об окружающем, пониженная познавательная активность, замедленный 

темп формирования высших психических функций, слабость регуляции произвольной 

деятельности (им требуется активная ориентировка в задании), нарушения различных 

сторон речи. 
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Детям задержкой психического развития свойственна пониженная обучаемость, 

однако они способны использовать помощь взрослого, переносить усвоенные навыки 

умственной деятельности в другие ситуации. 

Часто на первом году жизни у детей этой категории отмечается задержка 

двигательного и речевого развития, а на более поздних этапах наблюдается отставание в 

овладении речью. 

Большую роль в структуре дефекта детей с задержкой психического развития 

играют речевые нарушения, которые характеризуются определенными чертами. 

Так, у детей с задержкой психического развития позднее, чем у нормально 

развивающихся сверстников, возникает период детского словотворчества и затягивается 

до 7-8. 

В речи детей с ЗПР в основном используются существительные и глаголы, причем 

предметный и глагольный словарный запас низкий, неточный. Дети не знают многих слов 

не только абстрактного значения, но и часто встречающихся в речи, заменяют слова 

описанием ситуации или действия, с которым связано слово, испытывают трудности в 

подборе слов-антонимов и особенно слов-синонимов. Из прилагательных чаще всего 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки. 

Также в речевом анамнезе отмечается недостаточная сформированность 

грамматического строя речи детей с ЗПР. Чаще всего встречается нарушение порядка слов 

в предложении, пропуск отдельных его членов, что связано с неполноценностью 

грамматического программирования. Довольно часто наблюдаются ошибки в 

употреблении предлогов (замены, иногда пропуски), а также ошибки в предложно-

падежном управлении, в согласовании существительных с глаголами и прилагательными, 

отмечаются затруднения детей в образовании новых слов с помощью суффиксов, 

приставок. 

Речь детей с ЗПР характеризуется нарушением звукопроизносительной стороны, 

отмечается низкий уровень ориентировки в звуковой действительности речи, трудности в 

дифференциации звуков, а также трудности в овладении звукобуквенным анализом. 

Следующей особенностью детей данной категории является своеобразие связной 

речи. Пересказ произведений (особенно повествовательного характера) сложен для них; 

дети испытывают трудности в составлении рассказа по серии картин; многим детям не 

удается выполнить задание на составление творческого рассказа, рассказа-описания. Для 

речи детей с ЗПР характерны неосознанность и непроизвольность построения фразы как 

высказывания в целом, дети не дают развернутого ответа на вопрос взрослого, часто в 

ответах основная мысль перебивается посторонними мыслями и суждениями. 

У детей с задержкой психического развития недостаточно сформированы 

регулирующая и планирующая функции речи. При задержке психического развития 

отмечается слабость словесной регуляции действий. 

Неполноценность речевой деятельности детей с задержкой психического развития связана 

недостаточной сформированностью основных этапов порождения речевого высказывания 

(замысел, внутреннее программирование и грамматическое структурирование). Так, 

незрелость внутреннего программирования проявляется в речевой инактивности, 

трудностях создания контекста, в соскальзывание на другие темы. При этом у детей с ЗПР 

не возникает четкого замысла высказывания. Отмечается неполноценность не только 

спонтанной, но и отраженной речи этих детей. 

2.8.2. Основные направления работы учителя-логопеда по развитию речи 

дошкольников ЗПР: 
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Направления 

работы 

Коррекционно-речевые 

задачи 

Используемые педагогические 

технологии и методики, методы и 

приемы 

 

 

 

 

Развитие 

психических 

функций 
 

 

 

1. Развивать 

целенаправленное 

восприятие. 

2.Развивать устойчивое 

внимание. 

3. Продолжать развивать 

долговременную память. 

4.Развивать мышление. 

Упражнения: «Расставь точки», 

«Запомни, где, кто стоит?», 

«Запомни, что с чем поменяли 

местами?» 

       Игры: «Опиши предметы», 

«Дорисуй фигуры», «Формы», 

«Зверята - строители», «Сравни 

предметы» 

       Игры: «Стихи и перевёртыши», 

«Запомни рассказ», «Запомни 

предметы», «Запомни слова и 

повтори» 

       Игры «4 лишний», игры – 

головоломки с палочками Кюизенера, 

блоками Дьенеша,   «Где сидит 

попугай?», «Найди все тропинки», 

«Игры в перестановки» и др. 

Развитие мелкой 

моторики 

 

   

 

 

1.Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

2. Совершенствовать 

графические навыки. 

1. Обводка, закрашивание и 

штриховка по трафаретам (по 

лексическим темам).  

2. Составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу). 

3. Работа со шнуровкой и мелкой 

мозаикой. 

4. Печатание пройденных букв в 

тетради. 

5. Использование пальчиковой 

гимнастики по всем 

лексическим темам и при 

знакомстве с изучаемыми 

буквами. 

6. Использование массажных 

упражнений. 

7. Выкладывание изображения и 

буквы с помощью спичек, 

верёвочки, природных 

материалов. 

8. «Пальчиковый бассейн» 

      9.Лепка, аппликация, рисование. 

Развитие общих 

речевых навыков 

1. Вырабатывать 

чёткие, 

координированны

е движения 

органов речевого 

аппарата. 

2. Формировать 

правильное 

речевое дыхание.  

3. Работать над 

1. Артикуляционная гимнастика 

(динамические арт. упр. 

«Маляр», «Лошадка», 

«Грибок», «Маятник», 

«Качели», «Вкусное варенье», 

«Часики», «Змейка», 

«Катушка» и др.) 

2. Дыхательная гимнастика 

(игры «Пушинки», 

«Вертушки», «Сдуй ватку с 
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постановкой 

диафрагмального 

дыхания. 

4. Работать над 

мягкой атакой 

голоса. 

Выработка 

умения 

пользоваться 

громким и тихим 

голосом. Работа 

над интонацией. 

носа», «Снежинка», «Футбол», 

«Прожорливые фрукты», 

«Дудочки», «Листики», 

«Паровоз свистит», 

«Волшебный колпачок» и др.) 

3. Упр. для развития голоса, 

интонации («Громко- тихо», 

«Быстро- медленно», 

«Песенки», «Магнитофон» с 

карточками—символами, 

«Скажи и покажи», 

«Настроение») 

Коррекция 

звукопроизношения 

 

      1.Автоматизировать 

звуки ш, ж, л, р, р*в 

предложениях, 

словосочетаниях, 

связной речи. 

      2. 

Дифференцировать 

оппозиционные звуки (с-

з, с-ц, с-ш, ш-ж, л-л*, л*-

й, л-р, р-р*). 

Игры и упр. по альбомам Комаровой 

Л.А, Коноваленко, Щербаковой: 

«Логопедическое лото», «Запомни, 

назови», «Лабиринт», «Улитка», 

«Гармошка», «Собери картинку», 

«Доскажи словечко», «Наоборот», 

«Что изменилось?», «Чего не стало?», 

«Раздели картинки на 2 группы», 

«Подарки», «Телефон», «Домики», 

«Засели жильцов». 

 

2.9. Организация работы педагога-психолога с детьми, с задержкой 

психического развития (ЗПР) 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы МБДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к 

нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, 

трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов 

коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменениями в становлении личности. Для реализации психолого-

педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено создание 

индивидуального образовательного маршрута, который предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи 

усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями развития 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Учитывая, что дети с ОВЗ могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития 

 

2.9.1. Основные направления работы педагога –психолога по развитию речи  

дошкольников ЗПР: 

Развитие внимания; 

Развитие мышления; 

Развитие памяти; 

Развитие моторики; 

Развитие восприятия; 

 

Направление Задачи  Содержание коррекционно-развивающей 

работы 
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Развитие 

внимания 

 

 

 

 

 

1) развивать 

способность к 

переключению 

внимания;  

2) развивать 

концентрацию 

внимания;  

3) развивать 

произвольное 

внимание;  

4) развивать объём 

внимания;  

5) развивать 

произвольное 

внимание.  

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» (растения, обувь и 

т.д.);  

- «Встань, если услышишь слово, 

обозначающее растение» (одежда, транспорт 

и т. д.);  

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань, если 

услышишь слово, обозначающее растение».  

- «Найди отличия»,  

- «Что неправильно?»,  

- «Что задумал художник?»,  

- «Что не дорисовано?»  

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась 

красным карандашом 3 и 5 треугольники» и т. 

д.  

- «Расставь точки на своей карточке так, как 

ты видел»,  

- «Найди пару», «Найди такой же».  

- «Раскрась фрукты» (как только проявляется 

небрежность, работа прекращается),  

- «Копирование образца»,  

- «Найди такой же предмет»,  

- «Рисую палочки»,  

- «Расставь значки»  

 

 

 

 

 

Развитие 

восприятия 

1) развивать 

восприятие 

геометрических фигур  

2) развивать точность 

восприятия  

3) развивать 

цветоразличение  

4) развивать 

восприятие 

длительности 

временного интервала 

5) развивать 

представление о частях 

суток 

6) развивать 

представления о 

временах года 

7) развивать 

пространственные 

представления 

8) развивать 

наблюдательность 

 

- «Назови фигуру»,  

- «Геометрическое лото»,  

- «Нарисуй фигуру, которую я назову»,  

- «Закрась фигуры»,  

- «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность),  

- «Составь целое из частей (с 

геометрическими фигурами) 

(вариативность)»,  

- «Рисование картин, состоящих из 

геометрических фигур»,  

- «Кто больше найдет в группе предметов 

треугольной, круглой формы, в форме куба и 

т.д.».  

- «Дорисуй фигуры»,  

- «Угадай, что хотел нарисовать художник?» - 

«Радужный хоровод», 

- «Уточним цвет предметов (вариативность)», 

- «Цветное лото», 

- «Найди 5 предметов одного цвета» 

(вариативность) 

- «Рассматривание часов, движения секундной 

стрелки», 

- «Посиди тихо и встань, когда минута 

закончится (по мнению ребёнка)», 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на 

полоски (заранее разлинованные листы 
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бумаги, ширина полос – 3 см; нарисуй 

фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)». 

- Беседа по картинкам (части суток), 

- «Разложи картинки», 

- «Я начну, ты продолжай, дни недели 

называй!», 

- «Угадай время года по описанию 

(вариативность)», 

- Отгадывание загадок о временах года 

- Заучивание стихотворений, 

- Беседа о временах года, 

- «Назови время года» 

- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и 

т.д.», 

- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит 

перед (слева, справа, позади) мишкой? И т. д.» 

- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник 

и т. д.», 

- «Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 

- «Посмотри и найди предметы круглой 

формы», 

- «Кто больше назовёт?», 

- «Назови все предметы, которые были 

«спрятаны» 

Развитие 

мышления 

  

 

1) развивать 

мыслительные 

процессы: 

обобщение, 

отвлечение, 

выделение 

существенных 

признаков  

2) развивать гибкость 

ума и словарный 

запас  

3) развивать 

сообразительность 

 

  

- «Расставь по порядку (от самого большого к 

самому маленькому и т. д.)»,  

- «Четвёртый лишний»,  

- «Найди отличия».  

- «Назови слова, обозначающие деревья; 

слова, относящиеся к спорту и т. д.»  

- «Как это можно использовать?»,  

- «Говори наоборот»,  

- «Бывает – не бывает»,  

- Загадывание загадок 

Развитие 

памяти 

1) увеличивать объём 

памяти в зрительной, 

слуховой и 

осязательной 

модальностях  

2) развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания предметов 

в процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни 

и сделай такую же» (выкладывание из палочек 

одного цвета или нескольких цветов),  

- «Я положил в мешок» (первый игрок 

называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своё и т д.),  

- «Смотри и делай».  

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз),  

- «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», 

беседа по произведению с уточняющими 

вопросами,  

- «10 слов» (запоминание слов с 

использованием смысловой системы: 
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связывание слов в один сюжет)  

Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

1) развивать 

воображение и 

творческие 

способности  

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой 

какой – либо предмет),  

- «Дорисуй»,  

- «Рисование по точкам»,  

- «Комбинирование» (рисование или 

конструирование предметов из 

геометрических фигур),  

- «Что будет, если …»  

Развитие 

тонкой 

моторики рук 

1) развивать тонкую 

моторику рук  

- Комплекс № 1 (гимнастический): 

выпрямление кисти, сжимание пальцев, 

присоединение пальцев друг к другу и т. д.  

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи 

контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за 

облаками» и т. д.  

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики 

пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», 

«Колечки» и т. д.  

 

2.10.  Работа воспитателей по развитию игровой деятельности детей с ЗПР. 

 

Всестороннее воспитание и коррекция развития детей с ЗПР организуется через 

игру (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 

и социально-коммуникативное). 

 

2.10.1. Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ЗПР 

Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 

подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но 

идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального 

обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается  

 

2.10.2. Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности 

− Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

− Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

− Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

− Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

− Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

2.10.3. Формы и содержание коррекционной работы в течение дня  

 

Формы Содержание коррекционной работы 
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коррекционной  

работы 

Утренняя 

коррекционная гимнастика  

Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, 

мелкой и общей моторики, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве  

Образовательно-

развивающая деятельность в 

ходе режимных моментов  

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие социально-

коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта.  

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия  

По планам учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребенка.  

Организованная 

образовательная деятельность 

(подгруппами, 

индивидуально)  

По планам воспитателя, узких специалистов 

(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя), в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребенка и его 

психофизиологическими возможностями.  

Прогулка  Развитие любознательности, познавательной 

активности, внимания. Создание условий для 

формирования предпосылок экологической культуры. 

Развитие эмоциональной сферы. Воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания.  

Коррекционная 

гимнастика пробуждения  

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. Формирование умения ориентироваться в 

пространстве  

Дидактическая игра  Закрепление навыков и умений детей, полученных 

на индивидуальных коррекционных занятиях со 

специалистами.  

Сюжетно-ролевая игра  Формирование умения поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Формирование 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Обогащение социального опыта.  

Развивающий час:  

индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога 

психолога 

- Развитие и коррекция сенсомоторных навыков, 

расширение кругозора, развитие психических процессов;  

- Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой 

моторики. Формирование фонетического восприятия;  

- Коррекция и развитие эмоционально-волевой 

сферы, памяти, мышления через игру и игровые 

упражнения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ЗПР строится с 

учетом: 

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

  особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

  вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ЗПР к включению в общеобразовательную среду; 

 критериев готовности ребенка с ЗПР к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР включают в себя: 

 использование специально разработанных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, 

– специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

– специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, 

– при необходимости - предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

– проведение индивидуальных коррекционных занятий. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который даёт представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о 

видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; 
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раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.2 Распределение функций педагогов при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

учитель – дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, Учитель – 

дефектолог работает над развитием психических процессов, над формированием 

элементарных математических представлений и целостной картины мира. Воспитатели и 

педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, познавательных действий. Важным направлением является формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о 

многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в областях «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» выступают воспитатели, учитель-логопед, и педагог-психолог. Так, 

педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 

становлению самосознания. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации основной 

общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и познавательных 

недостатков. 

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по 

которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает 

воспитатель. 

В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, 

которые осуществляют специалисты. 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

 

3.3 Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и образования 

детей (далее - 

 

Формы работы 
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образовательные 

области): 

Физическое 

развитие 
 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ видеофильмов. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 
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 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

3.4. Циклограмма совместной с педагогом и самостоятельной деятельности 

детей с ЗПР 

№ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТ СРОКИ 
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1. Игровая деятельность Воспитатель Ежедневно: в 

течении дня 

2. Речевое развитие Учитель-дефектолог, Воспитатель, 

Коррекционные, групповые, 

индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 

По плану 

образовательной 

деятельности 

3. Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитание КГН и 

формирование навыков 

самообслуживания Трудовая 

деятельность 

Воспитатель,  

учитель-дефектолог 

Ежедневно: 

режимные моменты, 

НОД 

4. Познавательное развитие Воспитатель, учитель-дефектолог, 

учитель – логопед, психолог. 

По плану 

образовательной 

деятельности 

5. Художественно-

эстетическое развитие, 

продуктивная деятельность 

Воспитатель,  

музыкальный руководитель 

По плану 

образовательной 

деятельности 

6. Физическое развитие, 

двигательная активность 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре 

Ежедневно: НОД, 

прогулки 

7. Эмоционально-волевая 

сфера 

Коррекционные, групповые, 

индивидуальные занятия с 

педагогом психологом 

Воспитатель 

По плану 

образовательной 

деятельности 

 

 

3.5. Режим дня, расписание НОД, индивидуальной работы с детьми 
 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливает необходимость 

выполнения режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной активности в первой и во второй 

половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются:   

- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей способствует их 

гармоничному развитию. Объем образовательной нагрузки в течение недели 

определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

Для детей 6-го года жизни – не более 25 мин.  

Для детей 7 –го года жизни – не более 30 мин. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия с целью 

предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки. Перерывы 

между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут.  
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В середине учебного года (декабрь-январь) для воспитанников организуются 

каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла.  

Индивидуальная работа учителя-дефектолога проводится ежедневно за пределами 

непосредственно образовательной деятельности. В ходе индивидуальных занятий 

решаются задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

познавательного развития, формирования общей структуры деятельности у детей с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных коррекционно-развивающих занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей. 

Циклограмма учителя-дефектолога 

 

День 

недели 

Время Вид деятельности 

Понедельник 9.00-13.00 

9.00-9.25 

9.30-13.00 

 

Подгрупповое коррекционно-развивающее занятие 

Индивидуальная коррекционная работа 

Вторник 14.30-18.30 

14.30-15.00 

 

15.00-18.30  

 

Консультирование педагогов, работа с документацией 

Индивидуальная коррекционная работа  

Среда 9.00-13.00 

9.00-9.25 

9.30-13.00 

 

Подгрупповое коррекционно-развивающее занятие 

Индивидуальная коррекционная работа 

Четверг 14.30-18.30 

14.30-15.00 

 

15.00-17.30  

17.30-18.30 

 

Консультирование педагогов и родителей, работа с 

документацией 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

Родительский час 

Пятница 9.00-13.00 

9.00-9.25 

9.30-13.00 

 

Подгрупповое коррекционно-развивающее занятие 

Индивидуальная коррекционная работа 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

Для содержательного насыщения среды должны быть: 
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- средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 

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

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде предъявляются следующие дополнительные 

требования: 

- Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата. 

- Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

3.6.1. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

Преодоление задержки психического развития возможно только при условии 

наполнения педагогического процесса современными коррекционно - развивающими и 

здоровьесберегающими технологиями, а также создания адекватной особенностям 

развития детей с ЗПР предметно-развивающей среды. Для обеспечения полноценного 

развития ребенка создаются условия для обеспечения единства развивающей предметно-

пространственной среды и содержательного общения педагогов с детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает систему 

условий, которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей 

работы, но и в первую очередь обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

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

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
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- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности воспитанников с ОВЗ.  

 

3.6.1. Оборудование и оснащение материальной базы комнаты «Лекотека» 

 

o Мягкие Модули 

o Пуфик-кресло с гранулами 1 штука 

o Детское складное кресло «Трансформер» -2 штуки 

o Напольные маты- 8штук 

o Коврик «Пазл» -2 штуки 

o Сухой бассейн -1 штука 

o Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной-1штука  

o Ковер «Звездное небо» настенный -1 штука 

o Безопасный оптико-волоконный пучок торцевого свечения «Светлячок» 1-штука 

o Детское панно «Звездное небо»1 штука 

o Зеркальный шар с приводом вращения 1 -штука 

o Профессиональный источник света к зеркальному шару  

o «Зебра-50»1-штука 

o Дорожка тактильная (18 элементов) 

o Набор рыбок для пузырьковой колонны -6 элементов 

o Говорящие зеркала 2 штуки 

o Акустическая тактильная панель 3 –штуки 

o Интерактивная доска -1 штука 

o Компьютер-1 штука. 

o Модули для рисования песком1 штука 

o Стол песочный 1 штука 

o Модули для рисования на воде 2 –штуки 

o Мольберты для рисования на стекле 5-штук. 

В Лекотеке спроектирована предметно-развивающая среда, отражающая следующим 

требованиям:  

Среда стимулирует активность, как ребенка, так и его родителя. Среда имеет 

возможность быстрой модификации в соответствии с характером нарушения каждого 

ребенка, разнообразна, удобна, эргономична, эстетически привлекательна. 

Многофункциональная среда в комнате «Лекотека» 

среда 

 

назначение 

 мягкая обеспечение комфортных и безопасных условий; создание условий 

для релаксации. 

зрительная успокаивающее и расслабляющее действие в результате медленно 

меняющихся световых эффектов; привлекающее и поддерживающее 

внимание для зрительной стимуляции, стимуляции двигательной 

активности и исследовательского интереса (яркие светооптические 

эффекты) 

акустическая успокаивающее и расслабляющее действие (тихая медленная 

музыка); привлекающее и поддерживающее внимание для слуховой 

стимуляции, стимуляции двигательной активности и 

исследовательского интереса (звуковые и шумовые эффекты). 

Тактильно-звуковые панели. Говорящие зеркала 

тактильно-

кинестетическая 

освоение новых ощущений и развитие тактильной чувствительности, 

различение свойств предметов и улучшение зрительно-моторной 
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координации 

 

3.6.2. Методическое обеспечение Программы 

В настоящий момент нет специально разработанного программно-методического 

комплекса для работы с детьми с ЗПР. Поэтому предлагается расширенный комплект 

апробированных для работы с детьми с ЗПР методических пособий, рабочих тетрадей и 

наглядного материала.  

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень программ, 

технологий, пособий 

Психодиагностический комплект учителя – дефектолога, в 

который входит не только необходимый стимульный материал, 

но и руководство с подробным описанием проведения методик. 

Психодиагностический комплект психолога ДОУ (автор 

Марцинковская Т. Д. «Диагностика психического развития 

детей»). 

Психодиагностический комплект «Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей» 

(авт. С. Д. Забрамная, О.В. Боровик). 

Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и др. 

«Психолог в детском дошкольном учреждении»). 

Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная 

книга практического психолога в образовании»). 

Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология, 

т.3) 

 

Используемые методики (возраст 5 – 7 лет) 

№ Название методики  Цель 

1. Графический диктант Выявление уровня сформированности произвольности 

2. Исследование восприятия  Определить уровень развития зрительного и слухового 

восприятия 

3. Четвертый лишний.  Исследование уровня развития мышления 

/классификация, обобщение/; 

4. Последовательность 

событий 

Исследование словесно- логического мышления 

5. Десять слов Определение объема речеслуховой памяти 

6. Зрительная память Определение объема зрительной памяти 

7. Кружки  Определение уровня развития внимания 

8.  Мелкая моторика  Исследование уровня развития мелкой моторики 

9. Методика экспресс - 

диагностики 

Интеллектуальных 

способностей детей 5-7 

лет. Авторы: Е. И. 

Щебланова, И. С. 

Аверина, Е. Н. Задорина  

 

 

Интеллектуальные способности детей 

10. Коммуникативная 

готовность: - со 

взрослыми - со 

сверстниками  

 

Определение параметров развития общения 

11. Методика «отношение Выявление отношения ребенка к школе через 
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ребенка к школе»  анкетирование 

12.  «Самое непохожее» Л.А. 

Венгер  

Изучение мышления и восприятия детей 

13. Тест «Бендер»  Изучение зрительно-моторной координации, 

произвольности, умения работать по образцу 

 

Методические пособия и книги: 

 Память детей 5-7 лет. Академия развития ,2000г. 

 Тесты для проверки уровня математических способностей детей 6-7. 

Лет Л В. Белошинская /Москва ,2007. 

 Я, ты, мы «Мы все разные». (Князева.О.Л;Р Б.Стеркина) 1998г 

 Тесты для детей 6 лет. Е.В Колесникова. /Москва 2007 

 Я, ты, мы. «С кем ты хочешь дружить?» О Л.Князева.,Р Б.Стеркина. 

/Москва.2007. 

 Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 5-6 лет лет.Ю.Соколова. 

/Москва 2007. 

 Учебно-практическое пособие «Диагностика, коррекция 

психопрофилактика»Н.А.Рычкова/Москва 2001. 

 Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста. /Москва «Просвещение» 1989 

  Учебное пособие «Я решаю логические задачки «. 

Е.В.Колоесникова/Москва 2004 

 Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет под 

редакцией П.Н.Лосева/Мосва 2005. 

 Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе 

Л.И.Котаева/Москва 2004 

 Учебное пособие «Управляем эмоциями для письменных творческих 

заданий» (Девина И.А., Маштакова) /Москва 2000г 

 Справочник дошкольного психолога.Г.А.Широкова /Ростов-на-Дону 

2005г 

 Ступеньки развития Н.Ю.Бояркина/Москва 2002 

 Пособие для практических психологов «В мире детских эмоций» 

Т.А.Данилина.В.Я.Зедгенидзе.Н.М.Степина. /  

 Тесты на готовность к школе ребенка шести-семи 

лет.Ю.Соколова/Москва 2002 

 Учебное пособие «Медико - психолого-педагогическая служба в 

ДОУ» под редакцией Е А.Каралашвили/Москва 2006 

 Справочник педагога-психолога.2011-20013 г в наличии 15 штук 

 Пособие для педагогов «Пальчиковые игры» А Е.Белая., 

В И.Мирясова. /Москва «2003 

 Руководство практического психолога «Готовность к школе» И 

В.Дубровина/Москва 2011 

  Тренинговая программа «Здравствуй я сам» Крюкова. С В/Москва 

2007г 

 Тренинг взаимодействия родителей с детьми. Марковская И.М/Санкт 

– Петербург 2002 

 Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста. О.Ю. Епанчинцева /Санкт-Петербург 2010г 
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 Пособие для педагогов и психологов программа социально-

эмоционального развития дошкольников «Я–ты–мы» Л.Князева. /Москва 2003  

 Учимся понимать людей. Учебное пособие Девина И А.Маштакова 

И.В/Москва 2003 

 Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь. 

 Мир детских эмоций. Н Л. Княжева Ярославль 2007 

Настольные игры и дидактические материалы на развитие познавательных 

процессов. 

 
3.7. Перечень оборудования в группе с учетом образовательных областей и 

их содержания 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; настольные 

и напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; 

набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; 

доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор 

из элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой 

Коррекция - преодоление Комплект деревянных игрушек-забав; 
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эмоциональной 

сферы 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции 

и самоконтроля 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, 

фигурки для теневого театра; куклы 

разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде прозрачной 

чаши; сборный напольный куб с 

безопасными вогнутыми, выпуклыми и 

плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и 

цветов со шнурками; доски с вкладышами 

и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики 

и пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные конструкторы из 

различных материалов с различными 

видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные 

часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-головоломки 
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Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие концентрации 

внимания, двигательного 

контроля и элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и возможностью 

самопроверки; логические пазлы; наборы 

карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы разборных 

ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» 

для коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых упражнений; 

диск-балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 
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Приложение 1 

Карта обследования ребенка с задержкой психического развития 

 

Особенности контакта: вступает / не вступает / контакт формальный 

/опосредованный 

Иное______________________________________________________________ 

 

Знания и представления об окружающем: соответствуют возрасту / ограниченны 

/не соответствуют возрасту / искажены / выявить не удалось 

Иное 

__________________________________________________________________ 

Понимание инструкции: понимает и выполняет / частично / не понимает 

Иное 

Характеристики деятельности/действий 
Мотивация деятельности: мотивирован / недостаточно мотивирован / не 

мотивирован 

Целенаправленность деятельности: деятельность целенаправленная / 

отдельные целенаправленные действия со стимулированием / нецеленаправленные 

действия / отказ от деятельности 

Продуктивность деятельности: продуктивная / низкопродуктивная / 

непродуктивная 

Сенсорные эталоны 
Цвет: не различает / соотносит / выделяет по слову / путает / называет 

Форма: не различает / соотносит / выделяет по слову / путает / называет 

Величина: не различает / соотносит / выделяет по слову / путает / называет 

Предметно-практическая и конструктивная деятельность: использует 

зрительное соотнесение / целенаправленные пробы / нецеленаправленные пробы / 

хаотичные действия / отказ от деятельности 

Специфика продуктивной деятельности: действует самостоятельно / с 

помощью / стереотипные действия / манипуляции 

Иное:____________________________________________________________ 

 

Качество мыслительных процессов 

 

Обобщение, классификации (выделение существенных признаков): 

выделяет / не выделяет / выделяет по несущественным признакам / выделяет с 

помощью / объясняет / не объясняет 

Причинно-следственные связи: понимает и устанавливает / устанавливает 

с помощью / не устанавливает 

Понимание скрытого смысла: понимает / по наводящим вопросам / после 

объяснения / не понимает 

Логические связи и отношения: устанавливает / с помощью / не 

устанавливает 

Пространственно-временные представления: сформированы / частично 

сформированы / не сформированы 

Математические представления  
Счет: в пределах ___ итог подводит / не подводит 
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Соотнесение числа и количества: соотносит / не соотносит 

/ _________________________________. 

Соотнесение цифры, числа и количества: соотносит / соотносит с 

ошибками / не соотносит 

Вычислительные навыки: сформированы / в стадии формирования / с 

ошибками / не сформированы 

Вычисляет: без опоры на конкретный материал / использует конкретный 

материал / использует калькулятор / использует таблицы (зрительную опору) 

Выполняет задания: самостоятельно / с помощью / не выполняет 

Решение арифметических задач: самостоятельно / с помощью / не решает 

Иное_____________________________________________________________ 

 

Уровень освоения содержания обучения: освоен / освоен не в полном объеме / не 

освоен 

Испытывает трудности в освоении (указать образовательные области) 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Обучаемость  
Помощь: принимает / избирательно / не принимает 

Характер помощи: стимулирующая / организующая / направляющая / 

обучающая 

Объем помощи: большой объем помощи / ситуативная помощь 

Способность переноса на аналогичные задания: переносит / частично / не 

переносит 

Выводы, рекомендации 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Учитель-дефектолог:____________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Комплекс игр и упражнений по развитию психических процессов у детей с ЗПР 

Развитие внимания  

1. «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное»  

заяц, дерево, печка, стул, пирог, машина, кот, сапоги, Ляля, доска, волк, медведь, 

попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, аист, коза, страус.  

1.1 «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение»  

печка, стул, пирог, машина, кот, сапоги, Ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, 

слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, береза, верба, 

дедушка, платье, малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, 

лилия, куст, пальма.  

1.2 «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное; встань, 

если услышишь слово, обозначающее растение».  

заяц, дерево, печка, стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, 

попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, 

береза, верба, дедушка, платье, малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, 

яблоко, каравай, лилия, куст, пальма, аист, коза, страус.  

2. «Найди отличия».  
Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки с двумя разными 

изображениями. Например, птица и карандаш и дети должны назвать что изображено и в 

чем отличие, (живое, не живое, съедобное или нет и т.д)  

3. «Что неправильно?»  
Взрослый называет предложения, а дети должны оценить и сказать, что 

неправильно. Если они согласны, то хлопают в ладоши, если нет, то топают ногами.  

Саша навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее.  

У собаки сиреневый хвост.  

 

Лене очень нравиться Сережа поэтому она его бьет. 

Все дети любят конфеты. 

Завтра Новый год. 

В саду сегодня выпал снег 

Все дети любят свою маму. 

Снег сиреневый. 

Мама не любит мороженное. 

Земля плоская. 

Весной не цветут цветы. 

Мультфильм попугай Кеша. 

В гостях у простоквашки. (простоквашино) 

Жили у бабуси два веселых кролика. 

Папа может все что угодно. 

Кошка размером с человека. 

Солнышко на земле, а море в небе. 

4. «Что задумал художник?»  

Психолог раздает детям недорисованные картинки сказочного леса с деревьями, 

кустами. Затем детям предлагается дорисовать рисунки и рассказать каждому про свой 

лес.  

5. «Что не дорисовано?»  

Психолог раздает каждому ребенку рисунок, на котором не хватает какого-то 

элемента и просит детей дорисовать не хватающий элемент. Н-р: чайник без ручки, петух 

без хвоста, зонт без трости, лиса без лапы  
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6. «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 

треугольники»  

7. «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»  

Психолог раздает каждому ребенку квадраты, разделенные на четыре каждый и 

просит повторить рисунок точек, предварительно показав их детям.  

8. «Найди пару», «Найди такой же». - дидактическая игра с использованием 

стимульного материала в виде карточек с изображением одинаковых и различающихся 

предметов, овощей и фруктов или животных.  

9. «Раскрась фрукт» (как только проявляется небрежность, работа прекращается)  

Детям дают картинки с черно-белыми изображениями овощей и фруктов и 

предлагают раскрасить только фрукт соответствующим цветом.  

10. «Копирование образца»  
Детям предлагается составить дорожку или узор из фигур, начинают с 3-4 

элементов, когда каждый ребенок освоиться с таким заданием, усложняют добавляя еще 

детали. Далее нужно попросить детей посмотреть узор, отвернуться. Педагог изменяет 

узор и просит восстановить его. Усложненный вариант: уберите дорожку с поля зрения и 

предложить выложить повторно.  

11. «Найди такой же предмет»  
На столе лежат вырезанные из картона рисунки на одном из которых нарисованы 

круг, на другом квадрат, треугольник и т.д. детям предлагается найти пару.  

12. «Рисую палочки»  

Педагог дает ребенку лист бумаги и кисточку и просит нарисовать свое настроение 

с помощью разноцветных палочек. Затем просит нарисовать настроение мамы, папы, 

кошки и т.д.  

13. «Расставь значки»  

Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и просит повторить рисунок 

значков в каждой клеточке по предъявленному образцу, можно усложнить дав задание 

воспроизвести по памяти.  

Развитие восприятия 

1. «Назови фигуру»  
Взрослый предъявляет разные геометрические фигуры и просит их назвать какая 

форма, цвет и размер, просит разложить образцы по цвету и форме.  

1.1 «Геометрическое лото» - дидактическая игра собирание геометрических фигур 

из частей  

1.2«Нарисуй фигуру, которую я назову»,  

1.3 «Закрась фигуры»  

Ребенку показывают карточку с изображением на ней геометрические фигуры 

различных размеров. Затем, ему дают задание соединить похожие фигуры стрелками и 

закрасить самую большую и самую маленькую.  

2. «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность),  

Детям показывают куб, параллелограмм и цилиндр и просят предложить варианты 

геометрических фигур из которых состоят объемные фигуры  

3. «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)»  

Педагог показывает бумагу: «Посмотрите, у меня один большой лист бумаги. 

(Раздает каждому по такому же листу.) У вас такие же листы. Сейчас будто много 

маленьких листочков.  

(Отрывает кусочки и кладет их на подносики, берет глину.) Это большой кусок 

глины. (Раздает такие же детям. Щепотью отрывает маленькие кусочки глины и кладет их 

на подносики. Предлагает детям повторить действия.) Теперь у меня будет один большой 

кусок глины. (Сминает все кусочки.) Сделайте один кусок глины». Дети подражают 

действиям взрослого.  

4. «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур»  
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4.1«Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в форме 

куба и т.д.».  

5. «Дорисуй фигуры»  

Педагог раздает детям изображение не дорисованных геометрических фигур и 

просит сначала назвать их, а затем дорисовать эти фигуры  

6. «Угадай, что хотел нарисовать художник?»  
Психолог раздает каждому ребенку рисунок, на котором не хватает какого-то 

элемента и просит детей дорисовать не хватающий элемент. Н-р: бабочка без крылышка, 

ножницы без ручки, дерево без листьев, цветок без лепестков и т.д.  

7. «Радужный хоровод»  
Педагог демонстрирует волшебную игру красок обучая детей смешивать цвета, 

просит нарисовать вместе с ним радугу. "Каждый (красный) охотник (оранжевый), желает 

(желтый) знать (зеленый) знать где (голубой) сидит (сидит) фазан (фиолетовый).  

8. «Уточним цвет предметов (вариативность)»  
Педагог демонстрирует цветные предметы разной формы и величины и просит 

детей назвать предмет и форму, цвет и найти еще предметы такого же цвета в кабинете.  

9. «Цветное лото» дидактическая игра выкладывание узоров одного цвета, 

можно использовать мозаику.  

10. «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).  

Педагог просит детей найти пять предметов во круг себя одинакового цвета и 

изобразить один из них на листе бумаги карандашом такого же цвета.  

11. «Рассматривание часов, движения секундной стрелки»  

12. «Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению ребёнка)»- 

упражнение на восприятие пространства и времени.  

13. «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее разлинованные 

листы бумаги, ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и 

т.д.)».  

14.Беседа по картинкам (части суток) - дидактические картинки по времени 

день, ночь, утро - вечер.  

15. «Разложи картинки»  
Детям предлагается разложить картинки по временам года, и по временам суток.  

16. «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»  
Изучение дней неделей, сколько дней в неделе, месяце сколько месяцев в году.  

17. «Угадай время года по описанию (вариативность)»  
Педагог предъявляет картинки времена года просит рассказать, что изображено, 

затем раздает точно такие же "поломанные картинки" и просит их собрать  

18. Отгадывание загадок о временах года  

Листья клена пожелтели. 

В страны юга улетели 

Быстрокрылые стрижи. 

Что за месяц, 

Подскажи! 

Ответ: Август 

* * * 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой 

Взмахнет, 

В лесу подснежник 

Расцветет. 

Ответ: Весна 

Ежегодно приходят к нам в гости: 
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Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, а четвёртый плачет. 

Ответ: Времена года 

* * * 

Ежегодно приходят к нам в гости: 

Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, а четвертый плачет. 

Ответ: Времена года 

* * * 

Выросло дерево от земли до неба. 

На этом дереве двенадцать сучков. 

На каждом сучке по четыре гнезда. 

В каждом гнезде по семь яиц. 

А седьмое - красное. 

Ответ: Год, месяцы, недели, дни 

* * * 

У меня есть дерево, 

На нем двенадцать веток; 

На каждой ветке тридцать листьев; 

Одна сторона у листа черная, 

Другая - белая. 

Ответ: Год, месяцы, дни, ночи 

* * * 

Солнце печет, 

Липа цветет. 

Рожь колосится, 

Золотится пшеница. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

Ответ: Лето 

*** 

Двенадцать братьев, 

Ни отца, ни матери. 

Друг за другом ходят, 

А в гости не заходят. 

(месяцы) 

19.Заучивание стихотворений  

Придумала мать дочерям имена, 

Вот Лето и Осень, Зима и Весна. 

Приходит Весна – зеленеют леса, 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

А Лето пришло – всё под солнцем цветёт, 

И спелые ягоды просятся в рот. 

Нам щедрая Осень приносит плоды, 

Дают урожаи поля и сады. 

Зима засыпает снегами поля. 

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

*** 

Зима приходит ненароком, 

По всем статьям беря свое. 

Она должна уж быть по срокам, 

А вот, поди ж ты, – нет ее! 
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И вдруг, однажды, спозаранку, 

Взглянул в оконное стекло 

И видишь «скатерть-самобранку» – 

Везде, вокруг, белым-бело… 

Весна приходит постепенно: 

В полях неслышно тает снег, 

Побег из ледяного плена 

Готовят тайно воды рек. 

Уж по ночам не те морозы, 

И вот уже летит скворец 

В свой домик на стволе березы… 

Пришла Весна. Зиме конец! 

А за Весной приходит Лето, 

За Летом Осень в свой черед, 

И вновь Зима. И снова где-то 

Весна торопится в поход. 

20.Беседа о временах года  

Вопросы: Какие времена года вы знаете? Когда на улице падает снег? Когда на 

деревьях распускаются почки? в какое время года ласточки улетают на юг?  

21. «Назови время года»  
Дидактическая игра время года.  

Солнце печет,  

Липа цветет.  

Рожь колосится,  

Золотится пшеница.  

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает?  

Ответ: Лето  

22. «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.»,  

23. «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади) 

мишкой?»  

24. «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.»,  

25. «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»  

26. «Посмотри и найди предметы круглой формы»,  

27. «Кто больше назовёт?» 

Педагог предлагает назвать предметы с права и слева от себя, рассказать какой они 

формы и цвета сколько их.  

28. «Назови все предметы, которые были «спрятаны»  
Педагог выкладывает перед детьми группу предметов, например, овощей из 

пластика, дети называют эти овощи затем педагог просит закрыть детей газа, а сам в это 

время прячет часть предметов, по команде открывают глаза и говорят, чего не стало.  

Развитие мышления 

1. «Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д.)»  

использование матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических фигур.  

2. «Четвёртый лишний» - дидактическая игра с картинками  

3. «Найди отличия»  
Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки с двумя одинаковыми 

изображениями, с незначительными отличиями и затем разные изображения предметов. 

Например, птица и карандаш и дети должны назвать что изображено и в чем отличие. 

(живое, не живое, съедобное или нет и т.д)  

4. «Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и т. д.»  
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4.1 «Как это можно использовать?» педагог представляет детям спортивный инвентарь, 

или предмет домашнего обихода (ведро, посуда, лопата, кегля, мяч)  

5. «Говори наоборот»  

мама, брат-тарб, дерево-оверед, сова-авос, кот-ток, сокол-локос, колос-солок, дом-мод и 

т.д.  

6. «Бывает – не бывает»  
Лягушка зеленого цвета 

Попугай без крыльев 

Тетрадь без листов 

Кружка без ручки 

Снег летом 

Желтые цветы в зимнем лесу и т.д. 

7. Загадывание загадок. 

Два соседа непоседы 

День - на работе 

Ночь на отдыхе (Глаза) 

*** 

Всегда во рту, а не проглотишь (Язык) 

*** 

Согнут калачом, 

Укусить нельзя 

И пройти нельзя (замок) 

*** 

Четыре брата по одной дороге бегут, а друг друга не догонят (Колеса) 

*** 

Ни глаз, ни ушей, а ходить помогает (палка-трость) 

*** 

Что дороже денег? (здоровье) 

*** 

Упадет по скачет, ударишь - не поплачет (мяч) 

*** 

Пляшет крошка, всего одна ножка (юла) 

Развитие памяти 

1. «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же» 

(выкладывание из палочек одного цвета или нескольких цветов),  

Психолог раздает каждому ребенку по коробке палочек (спичек). и совместно с 

детьми выкладывает из спичек окно, буквы, дверь, дом. когда ребята освоят можно 

усложнить задание дав его на время кто быстрее.  

2. «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своё и т д.),  

3. «Смотри и делай».  

1.Педагог показывает детям картинки и быстро их убирает. Дети должны по 

памяти назвать, что видели.  

2.Несколько раз ударяют в ладоши или карандашом о стол. Дети должен сказать 

сколько раз.  

3.Производится ритмичный стук (палочкой о стол). От воспитанников требуется 

повторить его.  

4.Проделывается какое-нибудь движение. Дети по памяти должен его повторить.  

5.Дети завязывают глаза, педагог прикасается к нему. Дети должен определить, 

сколько раз к нему прикасались.  

4. «Пиктограмма» (запоминание слов) «Сейчас Вам будут предъявлены слова, 

которые необходимо воспроизвести через час. Для запоминания к каждому слову Вы 
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должны сделать какой-нибудь несложный рисунок, который поможет вспомнить исходное 

слово. Вы должны нарисовать не само понятие, а рисунок, который напоминает о нем. 

Качество рисунка значения не имеет.  

Дерево, кукла, вилка, цветок, телефон, стакан, птица, пальто, лампочка, картинка, 

человек, книга.  

5. «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по произведению с 

уточняющими вопросами  

Чтение сказки "Мальчик ябеда"  

В одной из групп детского сада, где было много хороших игрушек и дружных 

ребят, произошла вот какая история. В группу ходило много ребят, и все они были 

добрые, веселые и вежливые. И был среди них один мальчик, с виду похожий на 

остальных. Родители звали его Колей, а дети прозвали Ябедой.  

Он почти не играл, а только смотрел, где кто взял что-нибудь без спроса или 

толкнул кого-нибудь, и сразу бежал к воспитательнице и рассказывал ей об этом. Он 

ждал, что его похвалят, но этого не происходило. Воспитательница даже ругала его. Но 

Коля не понимал, почему так происходит, и продолжал ябедничать, каждый раз думая, что 

теперь уж обязательно похвалят.  

Дети не любили его и отказывались с ним играть. А как-то раз они решили, что не 

будут с ним разговаривать, а играть станут так, чтобы ему было не видно. Так они и 

сделали, и мальчику совсем стало скучно. Он не знал, что делать и чем заняться, что 

рассказать воспитателю. Он даже заплакал, и никто его не пожалел.  

Обсуждение сказки: Что каждый из вас понял? Почему мальчика прозвали ябеда?  

6. «10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: связывание 

слов в один сюжет)  

Запомните слова и придумайте рассказ: торт, день рождения, веселый праздник, 

шарики, подарок, гости, веселье, улыбка.  

Развитие воображения и творческих способностей  

1. «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет)  

Очень худой ребенок  

Ребенок плохо ест. Он стал очень худым и слабым, даже муравей может повалить 

его с ног. 

Это кто там печально идет? 

И печальную песню поет? 

Муравей пробежал, 

Повалил его с ног, 

И вот он лежит одинок, 

Муравей повалил его с ног. 

Митя из дому шел, 

До калитки дошел, 

Но дальше идти он не смог! 

Он каши, он каши, он каши не ел, 

Худел, худел, болел, слабел! 

И вот он лежит одинок, 

Муравей повалил его с ног 

2. «Дорисуй»  

Психолог раздает детям недорисованные картинки посуды или фруктов.  

3. «Рисование по точкам»  

4. «Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из 

геометрических фигур)  

5. «Что будет, если …»  
Летом выпадет снег 

Солнце не будет греть 
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Звезды перестанут светить 

Мороженое положить в духовку 

Смешать краски разных цветов... и т.д. 

Развитие тонкой моторики рук 
- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, сжимание пальцев, присоединение 

пальцев друг к другу и т. д.  

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за 

облаками» и т. д.  

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», 

«Колечки» и т. д. 

 

Комплекс № 1 (гимнастический) 

1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть 

пальцы и медленно сжимать их в кулак. 

Поочередно выполнять каждой рукой.  

 
2. Руку плотно положить на стол 

ладонью вниз и поочередно сгибать 

пальцы: средний, указательный, 

большой, мизинец, безымянный. 

Выполнять поочередно каждой рукой.   
3. Выпрямить кисть и поочередно 

присоединять безымянный палец к 

мизинцу, средний - к указательному 

 
4. Сжать пальцы в кулак и вращать 

кисть в разных направлениях. Сначала 

поочередно каждой рукой. Затем - двумя 

руками одновременно. 

 
5. Положить руки ладонями вверх. 

Ребенок поднимает по одному пальцы 

сначала на одной руке, потом на другой. 

Повторять это упражнение в обратном 

порядке 

 

 

6. Ладони лежат на столе. Ребенок  
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поочередно поднимает пальцы сразу 

обеих рук, начиная с мизинца.  

 
 

7. Ребенок зажимает карандаш средним 

и указательным пальцами. Сгибает и 

разгибает эти пальцы. 

 
8.Положите на стол десять - 

пятнадцать карандашей или палочек. 

Ребенок одной рукой пытается 

собрать все карандаши (палочки). При 

этом нельзя помогать другой рукой и 

надо стараться брать карандаши по 

одному. Вместо карандашей 

предложите ребенку собрать пуговицы, 

горошинки и другие мелкие детали.  
 

 

9.Ребенок зажимает карандаш между 

средним и указательным пальцами. 

Далее выполняет движения так, что 

сначала сверху оказывается средний 

палец, а потом указательный.  
 

 
10. Дайте ребенку два небольших 

шарика или два грецких ореха и 

попросите его покатать их между 

ладонями (пальцы прямые) в одну и 

другую стороны.  

А теперь пусть ребенок попробует их 

перекатывать пальцами одной руки, 

вращая то в одну, то в другую сторону  

 
 

 

11.Покажите ребенку такое 

упражнение: быстро касаться 

кончиками пальцев большого пальца. В 

одну сторону, начиная с мизинца, и в 

другую сторону - с указательного 

пальца. На одной руке, на другой, на 

обеих сразу.  
 

 

12. Ребенок повторяет за вами различные движения 

пальцев: 
 

а) руки поднять вверх, пальцы 

выпрямить, перекрестить 

указательный и средний пальцы  
 

 



72 

 

б) а теперь перекрещиваются 

безымянный палец и мизинец; 

 
в) делаете колечки: из указательного и 

большого, из среднего и большого и т. 

д.;  
 

 
г) называете любое число от 1 до 10, а 

ребенок быстро "выбрасывает" 

соответствующее количество пальцев.  
 

 

13. Большой и указательный пальцы 

левой руки в кольце. Через него 

попеременно пропускаются колечки из 

пальчиков правой руки: большой - 

указательный, большой - средний и т. д. 

Это упражнение можно варьировать, 

меняя положение пальчиков. В этом 

упражнении участвуют все пальчики. 

 

Комплекс № 2 (рисуночный). 

Попросите ребенка найти в каждой картинке рисунок, похожий на образец, и как 

можно аккуратнее обвести контур похожего рисунка, не отрывая карандаш от 

бумаги.  
 

Образец Задание 

 
 

Комплекс № 3 (Игры для развития тонкой моторики пальцев рук) 
 

Игра "Гребешок". 
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Пальцы сцепить в замок. Концы пальцев 

правой руки нажимают на верхнюю 

часть тыльной стороны ладони левой 

руки, прогибая ее так, что пальцы левой 

руки встают, как петушиный гребень.  

Затем на тыльную сторону правой руки 

нажимают пальцы левой - и в 

петушиный гребешок превращаются 

пальцы правой руки.  
 

 

Игра "Кошка выпускает коготки". 

Поджать подушечки пальцев к верхней 

части ладони.  

Затем быстро выпрямить и 

растопырить пальцы.  
 

 
Игра "Лесенка". 

Ноготь большого пальца левой руки 

ложится на подушечку большого 

пальца правой руки - готовы первые две 

ступеньки. На большой палец левой руки 

ложится кончик указательного правого 

пальца, на него - указательный левый - 

еще две ступеньки готовы.  

Кончики всех пальцев поочередно 

ложатся друг на друга, мизинцы - 

последние. Вот и построена лестница.  

 
 

 

Игра "Бег". 

Указательный и средний пальцы 

выпрямлены, остальные пальцы 

прижаты к ладони. Переставляя 

пальцами, человечек бежит к 

противоположному краю стола.  

То же упражнение для указательного и 

безымянного пальцев.  
 

 

Игра "Быстрое вращение". 

Сцепить пальцы рук в замок (не 

сцеплены только большие пальцы). 

Большими пальцами делать 

вращательные движения друг вокруг 

друга, все быстрее и быстрее.  
 

 

Игра "Колечки". 

Кончик мизинца положить на кончик 

большого пальца - это маленькое 

колечко. Затем новое колечко: 

соприкасаются кончики безымянного и 

большого пальцев; среднего и большого 

и наконец - указательного и большого - 

это большое колечко. Все повторить на 
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другой руке.  

 

Игра "Бумага, ножницы, камень". 

Играете вместе с ребенком. В такт 

словам "бумага, ножницы, камень" 

встряхиваете сжатыми в кулак 

руками.  

То же самое делает ребенок. Затем вы 

останавливаетесь на одном из трех 

слов: если это слово "бумага", то 

следует выпрямить пальцы (они плотно 

прижаты друг к другу), если это слово 

"камень", то рука сжимается в кулак, 

если слово "ножницы", то все пальцы 

прижаты к ладони, а указательный и 

средний выпрямлены и раздвинуты, как 

ножницы.  
 

       бумага    камень    ножницы 

 
 

 

 

Когда ребенок освоит эту игру, поменяйтесь 

с ним ролями. 

Игра "Солнце, заборчик, камешки". 

Руки поднять вверх, пальцы обеих рук 

выпрямлены и широко разведены - это 

"солнышко".  

Теперь пальцы плотно прижать друг к 

другу и выпрямить - это "заборчик".  

Обе руки сжать в кулаки - это 

"камешки".  

По вашей команде: "Солнышко", 

"Заборчик", "Камешки" ребенок (группа 

детей) показывает пальчиками: 

солнышко с растопыренными 

пальчиками, заборчик с прямыми 

пальчиками или камешки - кулачки. 

Сначала это упражнение выполняется 

в медленном темпе, затем все быстрее 

и быстрее. Чтобы выполнить это 

задание, ребенок должен быть 

чрезвычайно внимательным.  

По мере освоения ребенком упражнения 

вносите более сложные элементы: 

изменяйте последовательность, 

скорость произнесения слов-команд.  
 

 

Игра "Замок". 

На двери висит замок (пальцы рук 

переплетаются, сцепляясь в замок)  

Кто открыть его бы смог?  

Потянули, (локти расходятся в 

стороны, пальцы остаются 

переплетенными  
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Покрутили, (кисти рук крутятся в 

разные стороны, не расцепляя пальцев)  

Постучали (постукивают друг о друга 

основания ладоней)  

И открыли! (пальцы распрямляются, 

руки расходятся в разные стороны).  
 

 
Игра со спичками. 

Укладываете четыре спички (две спички параллельно друг другу, сверху две спички 

перпендикулярно им) так, чтобы получился квадрат. Ребенок подключается к игре и 

тоже осторожно накладывает сверху свои спички. Так колодец постепенно растет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


