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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития (далее Программа) является нормативно-управленческим 

документом Муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения «Детский  

сад № 8 общеразвивающего вида», характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса. Программа предназначена для 

работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития и направлена на 

психолого-педагогическую и коррекционную поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, развитие личности детей данной категории и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем и содержание образования, планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования, условия образовательной 

деятельности).  

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы являются:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; - «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-13;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для педагогов в работе с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) 

с задержкой психического развития и имеет образовательную, коррекционно-развивающую 

направленность. В Программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. Основой для разработки данной рабочей коррекционно-

образовательной программы послужили следующие программы и программно-методические 

материалы:  

- Проект примерной адаптированной основной программы дошкольного образования для 

детей с ЗПР   

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования.  Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М., 2016;  

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития». 

Под ред. Л.Б Баряевой, Е.А. Логиновой - СПб, 2010; 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. М., 2005.  

- Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для 

детей с задержкой психического развития (организационный аспект): Метод. пособие. М.,  2007.  

- Программа для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Авторы: 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, М., 2005.  

Программа состоит из трех блоков: диагностического, образовательного и коррекционно-

развивающего.  

Содержанием диагностического блока является выявление актуального уровня развития и 

представлений и зоны ближайшего развитие ребенка, проектирование и прогнозирование развития 

на текущий год. Основное содержание образовательного блока направлено на познавательное и 

речевое развитие, которое реализуется также в интеграции образовательных областей: социально-

коммуникативном, художественно-эстетическом и физическом (моторном). Педагоги реализуют 

социально-коммуникативное развитие посредством развития интегративных качеств таких как: 

самостоятельность, целенаправленность, саморегуляции собственных действий, развития 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональная отзывчивость, сопереживание. А также 

через решение задач, направленных на формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, позитивных установок к различным видам деятельности; основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе и др.). 

  Познавательное развитие реализуется через задачи развития познавательной мотивации и 

любознательности; формирования познавательных действий, правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию; формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях нашего народа; развития воображения и творческой 

активности; об Отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, 

об особенностях ее природы.  

Речевое развитие реализуется через задачи обогащения пассивного и активного словаря; 

развития связной речи, грамматически правильной диалогической и монологической речи.   



Художественно-эстетическое развитие реализуется посредством развития у детей 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира 

природы; становления эстетического отношения к окружающему миру.  

Физическое (моторное) развитие реализуется посредством развития у детей мелкой 

моторики обеих рук, а также становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

Социально-коммуникативное развитие реализуется посредством  усвоения норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

  

 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной образовательной      программы для детей с 

задержкой психического развития 

  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. 

Общая цель программы: повышение социального статуса воспитанника, формирование 

целостной картины мира в соответствие с программным содержанием, развитие/коррекция 

познавательных процессов и речи, развитие положительных личностных качеств с учетом 

способностей и возможностей детей с ЗПР. Обеспечение полноценного, разностороннего развития 

каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, 

творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности.  

Программа обеспечивает создание оптимальных условий для:  

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с 

ЗПР;  

- развития позитивных качеств личности;   

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития;  

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Общие образовательные задачи специального обучения:  

1. На основании данных диагностики ПМПК, определение путей профилактики и 

коррекции психических нарушений.  

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы педагогов в 

соответствии с программным содержанием.  

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников.  

4. Обеспечение условия для социализации детей.  

5. Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ЗПР у детей, 

оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс.  



Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для повышения 

эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего воздействия педагога, 

установления продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для максимального 

преодоления отставания в познавательном и речевом развитии. Это достигается за счет 

комплексирования общеразвивающих дошкольных программ и всего комплекса коррекционно-

развивающей работы специалистов: учителя-дефектолога, педагога-психолога с учетом 

особенностей психофизического развития детей с ОВЗ данного возраста.  

  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной   образовательной программы 

дошкольного образования 

  

В соответствии с требованиями стандарта дошкольного образования Программа построена 

на следующих принципах, где учитывались как общее, так и специальные (коррекционные) 

принципы построения дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество детского сада с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Определяющими принципами коррекционного обучения являются:  

  

1. Принцип системности - опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. 

Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря 

системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие.  

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов 

ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Совместная работа учителя-

логопеда и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход 

обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель 

закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков.  

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 

нормами  

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор 

материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие 



задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях  учителя-логопеда, воспитателя, воспитателя по ФК, 

музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в 

дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.  

  

1.2 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей с 

задержкой психического развития 

 

Дети с задержкой психического развития относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья. ЗПР - это «пограничная» форма дизонтогенеза, для которой характерно 

замедление темпа созревания психических структур.  

Дети характеризуются различной степенью выраженности отставания в развитии, а также 

различным прогнозом преодоления нарушений. Для психической сферы детей с ЗПР характерно 

сочетание дефицитарных и сохранных функций. Парциальная дефицитарность часто 

сопровождается инфантильными чертами личности и нарушением поведения. У детей с ЗПР часто 

страдает мотивация деятельности, произвольность в еѐ организации, снижена общая 

работоспособность. У детей с ЗПР страдают базовые психические функции: восприятие, 

внимание, память. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации 

(фрагментарность, неточность, нарушение целостности восприятия). Дети с ЗПР испытывают 

трудности ориентировании во времени и пространстве, отмечается недоразвитие ручной 

моторики. Задерживается формирование всех видов мышления. У детей с ЗПР беден и узок круг 

представлений об окружающих их предметах и явлениях. В последнее время все чаще 

встречаются случаи, когда ЗПР осложняется грубыми системными нарушениями речи.  

Дошкольников с ЗПР характеризует:  

- отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает техника движений 

и двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики, что влечет за собой снижение 

самообслуживания, изо-деятельности, конструирования;  

- им характерно рассеянность внимания, слабость удержания и переключения, повышенная 

отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель;  

- деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются.   

- сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: несколько затруднен 

процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, недостаточна точность зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия), эталонные представления своевременно не формируются, 

затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность,   

- отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной координации, 

эта недостаточность проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных ориентировок;   

- недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов - 

представлений;   

- у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память (при правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания);  

- отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после получения помощи, 

выполняют предложенные задания на более высоком уровне;  

- нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта.  



  

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития 3 – 5 лет 

  

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 

чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При относительно высоком среднем 

уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; 

большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы 

ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, 

шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с 

ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню 

двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении 

в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих 

предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям.  

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. 

Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и 

пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, 

наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях. Дети, впервые поступающие в ДОУ, не 

обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются 

равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют 

негативизм. Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и 

включаться в совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, 

положительно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она 

предлагается индивидуально. Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать 

участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на 

музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. В свободной деятельности дети с 

интеллектуальной недостаточностью чаще всего бывают крайне несамостоятельны и 

безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они 

редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний 

каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают 

трудности и переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь.  

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не 

владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. Младший дошкольник с 

проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к игрушкам или на короткое 

время его привлекает их внешний вид, а не возможность действовать с ними. Для этих детей 

характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно 

не сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с 

ЗПР с игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны, дети с легкой умственной 

отсталостью действуют с игрушками без учета их функционального назначения. Лишь в начале 

четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что 



способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд 

особенностей, таких как: инактивность, замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий 

уровень избирательности и константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. 

При поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их 

функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их 

познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время остаются на уровне 

манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.).   

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к грубому недоразвитию речи и всех еѐ функций у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной 

речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной 

отсталостью четвертого-пятого года жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых 

высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, 

недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-

либо действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. 

Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова 

фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР 

может быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи 

(дизартрия, алалия).  

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, 

движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 

отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д. Мышление детей с 

интеллектуальными нарушениями формируется в условиях неполноценного чувственного 

познания, недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. Они не умеют решать 

задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия 

проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом 

есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных средств. 

Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи.  

 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития 5 – 

7 лет 

  

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, 

ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений 

частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а 

стремление к ее удовлетворению большинство.  

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих детей с 

задержкой психического развития и у отдельных с легкой умственной отсталостью появляется 

внеситуативно-познавательная форма общения.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять 

собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается 

частота полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять стремление 

заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с любимыми 



игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность.  

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить 

терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое количество 

предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их 

познавать и использовать.  

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном 

самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. К 5 

годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого 

решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми 

предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно 

осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать 

вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи.  

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию 

и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя 

выполняют постройки, хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно 

обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. После 5 лет в процессе обучения дети 

начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У 

них появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют 

желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко 

проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - 

невысокое качество выполняемых действий и их результатов.  

 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

  

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития младшего  возраста  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

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

со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с 

взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

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

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию 

создает взрослый. Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует 

предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью 

взрослого. 

 Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

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

голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

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



человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трех-сложных слов, 

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

 Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в 

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

основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигур, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по 

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

подбирает по предметы форме ("Доска Сегена", "Почтовый ящик" и т. п.), величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные сведения о 

мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

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

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. Ориентируется в телесном пространстве, называет 

части тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в. из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет интерес к 

красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

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

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 36 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок. Может сосредоточиться и 

слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в 

движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, 

звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Подпевает при хоровом исполнении песен. Физическое развитие. Осваивает все основные 

движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со 

словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обув 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  



детьми с ЗПР (к 7-8 годам) 

по направлению социально-коммуникативное развитие: • осваивает внеситуативно-

познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению. • проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность 

в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; • 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; • оптимизировано состояние эмоциональной сферы, 

снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных 

и персонажей мультфильмов; • способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 2 Приведены целевые ориентиры соответствующие оптимальному 

уровню, достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции 

недостатков в развитии ; • проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется 

регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; • ребенок обладает 

начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; • овладевает основными 

культурными способами деятельности; • ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; • ребенок стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; • проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  

По направлению познавательное развитие: • повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира, • улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности. • 

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации; • осваивает элементарные логические операции не только на 

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

понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения. • осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности; • у ребенка сформированы элементарные 

пространственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка во 

времени; • ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. По направлению речевое развитие: • стремится к речевому общению; участвует в 

диалоге; • обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями; • осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 38 • 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, из личного опыта; • умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 

состав предложения; • владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; • 

знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению художественно-эстетическое развитие: Музыкальное развитие: • способен 

эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными 



способами и видами музыкальной деятельности; • ребенок 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.  

По направлению физическое развитие: • у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму; • он 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 

способности к пространственной организации движений; слухозрительно-моторной координация 

и чувства ритма;  • проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.  

Родители воспитанников оценивают продуктивность программы по результатам 

практической и/или интеллектуальной деятельности детей. Внешний оперативный, тематический 

контроль или экспертную оценку продуктивности программы проводит заместитель заведующего 

по ВМР по собственному плану. Также коллегиальную оценку продуктивности программы 

высказывают члены психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ.  

 

 

 

 

1.3.1 Механизм отслеживания результатов 

 (оценка продуктивности реализации Программы) 

  

В условиях введения ФГОС возникает необходимость определения структуры и 

содержания, как диагностического изучения ребѐнка с ЗПР, так и коррекционно-развивающей 

работы, способствующей развитию его эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала, формированию позитивных личностных качеств.  

Для решения данной цели ведущим средством является организация комплексного 

психолого-педагогического изучения ребѐнка, что предполагает с одной стороны, уточнения его 

диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а с другой 

стороны – разработки индивидуального маршрута развития ребѐнка. Система комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей включает психолого-педагогическое 

обследование с целью выявления их особых образовательных потребностей, и мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной программы.  

Специалисты ДОУ проводят комплексное диагностическое обследование познавательной, 

речевой, эмоционально-личностной сфер воспитанников в соответствии с дидактическими 

задачами на начало и конец учебного года, используя комплекс диагностических методик для 

проведения психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ 5-7 лет на основе материалов:  

- Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко и С. Д. Забрамной. — 

М., 2003.  

- Психолого-педагогич. диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста / Под 

ред. Е. А. Стребелевой. — М., 2005.  

- Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей / Под ред. Д. Б. 

Эльконина, Л. А. Венгера. — М., 1981.  



- Ветер А. А., Выгодская Г. Л., Леонгард Э. И. Отбор детей в специальные дошкольные 

учреждения. — М., 1972.  

- Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, — 2012.  

- Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья: /Ред. сост. Г.Н. Лаврова – Челябинск, 

2012.  

- Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития — М., 

2004.  

Результаты обследования фиксируются в протоколах, аналитических таблицах и 

гистограммах, которые представлены в рабочих программах специалистов. Внешний 

оперативный, тематический контроль или экспертную оценку продуктивности программы может 

провести заместитель заведующего по ВМР (старший воспитатель) 

Схема диагностического обследования 

Содержание деятельности Документация 

1 этап – сентябрь Обследование начинается   с 1 сентября по 15 сентября. Цель обследования на 

начальном этапе - определить уровень развития каждого воспитанника. 

Комплексное всестороннее обследование детей - Протоколы обследования.  

- Перспективные и индивидуальные планы 

коррекционной работы. 

2 этап вторая половина декабря  

Анализ результатов динамического развития 

детей 

Корректировка индивидуальных планов работы.  

3 этап 2-3 неделя января  

Корректировка перспективных и групповых 

планов работы. 

Подготовка документации для ПМПк (запроса) 

в случае выявления недостаточной динамики 

психического и речевого развития или 

значительных отклонений в поведении ребенка.  

Пропедевтическое обследование по запросам 

воспитателей и родителей ДОУ.  

Психолого-педагогическое заключение.  

Заявки для проведения консилиума.  

 

4 этап февраль – психолого-педагогический консилиум 

Подготовка документов для ПМПк. Заполнение специальных документов.  

Психолого-педагогические характеристики 

детей, которые направляются на 

консультирование во внешние организации.   

5 этап апрель, последние две недели 

Цель – определить результативность коррекционно-развивающей работы по Программе. 

Психолого-педагогическое обследование в 

конце уч. года с целью анализа динамики 

развития детей.   

Протоколы обследования.  Диагностические 

таблицы. 

6 этап май 

Обобщение данных по результатам 

коррекционно-развивающей работы за год. 

Отчетная документация. 

 

  

 

  

  

  

  

 



2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1 Учебный план 

  

Основным содержанием коррекционно-развивающего блока является:  

- развитие/коррекция познавательной мотивации деятельности, формирование способности к 

саморегуляции и эффективной самооценки собственной деятельности;   

- преодоление недостатков компонентов познавательной и коммуникативной деятельности, 

развитие (коррекция) простых модально-специфических функций и высших психических 

процессов.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ЗПР тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. Каждая ступень Программы включает коррекционно-

образовательную работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- речевое развитие;  

- познавательное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с ЗПР комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-развивающей 

работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на 

весь период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности.  

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательные области  

 

Виды занятий по 

методикам 

В неделю 

от 3 до 5 от 5 до 7  

Социально-коммуникативное  развитие 

(Трудовая и игровая деятельность, развитие 

общения, формирование КГН, 

формирование основ безопасности, 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками,  патриотическое  и 

нравственное воспитание, осуществляется в 

режимных моментах) 

Обучение игре В течении дня 

Формирование 

коммуникативных 

умений 

В течении дня 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В интеграции с 

другими ОО 

Познавательное  развитие  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 2 

Ознакомление с 

предметным миром, с 

социальным миром и 

миром природы 

(окружающий мир) 

1 1 

Конструктивно-

модельная деятельность 

ОД в РМ, СДД 

Ручной труд ОД в РМ, СДД 

 Речевое развитие Развитие речи 1 2 

Художественная В течение дня 



литература 

Художественно-эстетическое развитие Рисование 1 1 

Лепка 0,5 (чередование с  

аппликацией) 

Аппликация 0,5 (чередование с  

лепкой) 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 

Физическое развитие 

 

Физкультура 3 3 

ИТОГО:  10 12 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

 

Построение образовательной деятельности основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего 

содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все 

виды совместной со взрослым и свободной деятельности детей, в режимные моменты. В процесс 

коррекционно-развивающей деятельности включаются не только специалисты (учитель –логопед, 

дефектологи, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

ФИЗО. 

 

Подробно содержание коррекционно-образовательной работы описано в Содержательном разделе  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (с.153-167) 

«Инклюзивная практика в группах комбинированной направленности»  - с. 153. 

«Коррекционная работа в ДОО (по образовательным областям)»-  с. 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-

логопед,  музыкальный руководитель, воспитатель  по физическому воспитанию, медицинская 

сестра, старший воспитатель. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется в тесном 

взаимодействии с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.  

Важнейшим условием реализации АОП является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды.   

Важнейшие образовательные ориентиры:   

• обеспечение эмоционального благополучия детей;   

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;   

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

Для реализации этих целей педагоги:   

• проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;   

• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;   

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;   

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка;   

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;   

• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включают членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.     

Создаются условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды 

стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладение доступными культурными 

средствами.   

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.  

В процессе обучения и развития детей используются методы:  

-  по источникам передачи и характеру восприятия информации (наглядные, словесные, 

практические, игровые) 



 -   по основным компонентам деятельности учителя-логопеда:  методы организации и 

осуществления деятельности; методы стимулирования и мотивации учения; методы контроля и 

самоконтроля;  

- система методов проблемно-развивающего обучения – монологический, показательный, 

диалогический, эвристический, исследовательский, алгоритмический и программированный. 

Более подробно методы описаны в рабочих программах специалистов.  

Формы проведения работы.  

АОП реализуется через специально организованные коррекционно-образовательные  

занятия, согласно расписанию и режиму дня.  

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом результатов диагностического 

обследования. Однако состав подгрупп может меняться. В подгруппу детей с более высоким 

уровнем развития могут быть включены дети с низким уровнем развития, с целью формирования 

отраженного воспроизведения образца сверстников, предпосылок коллективного взаимодействия 

и развития произвольного поведения.  

Наибольшая результативность в обучении детей с ЗПР 4-7 лет достигается на 

индивидуальных занятиях и в мини-группах. Это объясняется тем, что дети гораздо лучше 

воспринимают новый материал тогда, когда он обращен непосредственно к каждому из них. 

Мини-группа формируется в зависимости от поставленных дидактических задач, психологической 

совместимости детей и коррекционных ситуаций. С учетом полиморфности нарушений развития у 

детей, чрезмерным уровнем пресыщения деятельностью, психоэмоциональных состояний, 

количество индивидуальных занятий в течение дня устанавливается специалистом 

самостоятельно, продолжительность одного занятия от 10 до 20 минут.  

Планирование работы осуществляется по образовательным областям и учитывает 

особенности общего развития детей с задержкой психического развития, с учетом требований 

СанПиН.  

Закрепление программного материала реализуется в индивидуальной работе, специально 

организованных сюжетно-ролевых, дидактических играх, исследовательской, экспериментальной. 

Организуется целенаправленное наблюдение за объектами окружающего мира, за явлениями 

природы и др. С целью оказания детям комплексной помощи, в развитии и расширении их 

способностей и компетенций, психолого-педагогическое сопровождение осуществляется и в 

режимных моментах (утренняя гимнастика, организация игровой деятельности, формировании 

навыков самообслуживания).   

Взаимодействие с воспитателями и педагогами ДОУ осуществляется посредством 

консультаций, рекомендаций по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и 

взаимодействия детей группы, пятиминутки с элементами супервизии (разбора сложных ситуаций 

в работе с детьми).  

С целью оказания индивидуальной  помощи детям, испытывающим особые трудности в 

усвоении программного материала на занятиях общеобразовательной направленности, в 

регуляции своего поведения, и в рамках  координации всей системы психолого-педагогической 

сопровождения и обучения детей в группе, учитель-логопед осуществляет тьюторское 

сопровождение детей.  

Во второй половине дня, по заданию учителя-логопеда, осуществляется закрепление 

программного материала воспитателями группы. 

 Родители воспитанников имеют возможность еженедельно получить консультацию о 

динамике развития ребенка и увидеть способы выполнения конкретных коррекционных задач. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 4 Взаимодействие педагогов-специалистов и воспитателей  в коррекционно-развивающей работе с детьми с задержкой психического развития 

 Воспитатели учитель-логопед Музыкальный  

руководитель  

 

Воспитатель по 

физической культуре 

Педагог-психолог  

(при наличии) 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 

Формирование культурно-

гигиенических навыков, 

сохранение умственной и 

физической 

работоспособности детей. 

Формирование у 

воспитанников  

потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека   

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми в части 

необходимости 

двигательной активности 

и физического 

совершенствования, 

игровое общение. 

Формирование культуры 

здоровья воспитанников. 

Развитие музыкально-

ритмической 

деятельности на основе 

основных движений и 

физических качеств. 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни 

человека. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации). 

Сохранение и укрепление 

психического здоровья детей. 

Приобщение к ценностям 

физической культуры, 

формирование первичных 

представлений о себе, 

собственных двигательных 

возможностях и особенностях,  

приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной 

активности.  

 



С
о

ц
и

ал
ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности, 

приобщение к правилам 

безопасного поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях; формирование 

основ безопасности 

окружающего мира.  

Развитие игровой 

деятельности; 

формирование 

положительного 

отношения к себе; 

Формирование первичных 

представлений о семье (ее 

составе,  родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, традициях и 

др.)  Развитие трудовой 

деятельности, обеспечение 

освоения детьми разных 

видов детской трудовой 

деятельности,  

формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми в процессе 

освоения способов 

безопасного поведения, 

способов оказания 

самопомощи другому, 

правил поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях в части 

формирования основ 

экологического сознания. 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми в процессе 

трудовой деятельности, 

знакомства с трудом 

взрослых. 

Формирование 

представлений о 

некоторых видах опасных 

для окружающего мира 

природы ситуаций, 

приобщение к правилам 

безопасного для 

окружающего мира 

природы поведения. 

Формирование 

первичных гендерных 

представлений. 

Формирование 

первичных 

представлений об 

обществе.  Воспитание 

ценностного отношения к 

собственному труду, 

труду других людей  и 

его результатам.  

 

Формирование  

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к опасным 

ситуациям. 

Формирование 

первичных личностных 

представлений (о себе, 

собственных 

особенностях, 

возможностях, 

проявлениях и др.).   

Развитие физических 

качеств ребенка в 

процессе освоения 

разных видов труда. 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

гендерных особенностях, семье, 

социуме и государстве, 

освоение общепринятых норм и 

правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в 

контексте безопасного 

поведения и основ 

экологического сознания. 

Формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о себе, семье, 

социуме и государстве, мире.   

Формирование первичных 

представлений о себе, 

гендерных особенностях, семье, 

социуме и государстве, 

освоение общепринятых норм и 

правил в контексте развития 

детского труда и представлений 

о труде взрослых. 



П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие сенсорной 

культуры; развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений; целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей.  

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности в процессе 

свободного общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Расширение кругозора в 

части музыкального и 

изобразительного  

искусства 

Расширение кругозора 

детей в части 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о себе, семье, 

социуме и государстве, мире. 



Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей 

(лексической стороны, 

грамматического строя 

речи, произносительной 

стороны речи; связной 

речи – диалогической и 

монологической форм) в 

различных видах 

деятельности; 

практическое овладение 

воспитанниками нормами 

русской речи.  

Использование 

художественных 

произведений для 

формирования целостной 

картины мира.  

 

Развитие всех 

компонентов устной речи 

детей (лексической 

стороны, 

грамматического строя 

речи, произносительной 

стороны речи, связной 

речи-диалогической и 

монологической форм) в 

различных видах 

деятельности. 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми по поводу 

прочитанного, 

практическое овладение 

нормами русской речи.  

 

Развитие литературной 

речи. Приобщение к 

словесному искусству.   

Использование 

музыкальных 

произведений как 

средства обогащения 

образовательного 

процесса, усиления 

эмоционального 

восприятия 

художественных 

произведений.  

 

Развитие свободного 

общения воспитанников 

со взрослыми и детьми. 

Расширение кругозора 

детей в части 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Обмен мыслями, 

переживаниями по поводу 

внутреннего и окружающего 

мира, побуждение и убеждение 

собеседников действовать 

определенным образом для 

достижения результата.  

Формирование первичных 

представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, 

окружающем мире людей, 

природы, а также 

формирование первичных 

ценностных представлений. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие продуктивной 

деятельности детей; 

приобщение к 

изобразительному 

искусству. Приобщение 

ребенка к культуре и 

музыкальному искусству. 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми по поводу 

процесса и результатов 

продуктивной  

деятельности. 

Формирование 

свободного общения со 

взрослыми и детьми по 

поводу музыки  

Развитие детского 

творчества; приобщение к 

различным видам 

искусства. Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности.  

 

Формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности.  Развитие 

физических качеств для 

музыкально-ритмической 

деятельности. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора в части 

изобразительного искусства, 

творчества. Формирование 

первичных представлений о 

себе, своих чувствах и эмоциях, 

а также окружающем мире в 

части культуры и музыкального 

искусства  

 



 

 

 

 

.  

 

 

 

  



 

2.5.  Взаимодействие взрослых с детьми 

  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

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

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

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

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

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

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

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

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

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

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

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или  иного действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  



Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

  

2. 6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

  

В работе с родителями целесообразно использовать три режима работы (обследование, 

консультирование, активное взаимодействие) и две формы работы: индивидуальная и групповая.  

Обследование  

Форма – индивидуальная.   

Задачи: сбор сведений о родителях, ребенке; определение характера детско-родительских 

отношений.   

Методы обследования: собеседование (беседа), анкетирование.  

Консультирование   

Форма – индивидуальная и групповая.   

Задачи: повышение педагогической компетентности родителей; психо-коррекционная 

помощь семье; помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и 

психических).   

Методы: консультации, рекомендации специальной литературы, консультации со 

специалистами по работе с ребенком.  

Активное взаимодействие  

Форма – индивидуальная и групповая.  

 Задачи: психо-коррекционная помощь родителям и семьям, повышение педагогической 

компетентности, коррекция детско-родительских отношений.  

 Методы: консультации, собеседование, семинары-практикумы, включение в мероприятия 

детского сада, родительские собрания, Дни открытых дверей.  

Установление партнерских отношений с родителями детей, определение подходов и 

разработка направлений совместных действий по воспитанию и обучению влияет на 

результативность коррекционной работы. Через систему индивидуальной работы с родителями, 

возможно, достичь оптимального уровня личностного развития детей и, что особенно важно – 

раскрытие их потенциала. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1 Режим дня 

 

Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение режима и распорядка 

дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы ДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных 

программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно- эпидемиологических требований.   

Режим дня в Организации устанавливается в соответствии с требованиями нормативно-

правовых   документов:   

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273 – ФЗ;   

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.  № 26 

г. Москвы «Об утверждении   СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;   

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;   

- и других инструктивно-правовых документов;  

с учетом:  

- времени пребывания детей в группе    

- возрастной категории детей группы,    

- специфики условий осуществления образовательного процесса (климатических, 

демографических, национально-культурных и др.),   

- времени года и др.  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. В 

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

Режим дня гибкий – учет психофизического состояния детей, погодных условий, проявления 

окружающей жизни, каникулярное время, наличие карантина, специфика образовательной и 

оздоровительной деятельности ДОУ.    

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.     

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Время  образовательной деятельности организуется таким 



образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

 

Режимные моменты 2 группа раннего 

возраста  

 

Младшая 

группа  

 

Средняя  группа Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

 

Приѐм и осмотр детей, 

 самостоятельная 

деятельность 

7.30 - 7.55 

 

7.30-7.50 

 

7.30-8.00 

 

7.30 – 8.10 7.30-8.20 

 

Ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.55 - 8.00 7.50 - 8.00 8.00 - 8.10 8.10 – 8.20 8.20 - 8.30 

Культурно-гигиенические 

процедуры, 

подготовка к завтраку, 

дежурство  

8.00-8.20 8.00 - 8.25 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

 Завтрак 8.20 –8.35 8.25 –8.40 8.20 – 8.35 8.30 – 8.45 8.40 – 8.50 

 Подготовка к НОД 

 

8.35 -8.50 8.40 -9.00 8.35  - 9.00 8.45 – 9.00 8.50 -  9.00 

НОД  

 

8.50- 9.00    

(1 подгр.) 

9.00 – 9.10 

( 2 подгр.) 

перерыв 10 мин. 

9.20 -9.30 

9.00 - 9.15 

перерыв 10 мин. 

9.25– 9.40 

  

  

9.00 - 9.20 

перерыв 10 мин. 

9.30 – 9.50 

 

9.00 – 9.25 

перерыв 10 мин. 

9.35 – 9.55 

 

 

9.00 - 9.30 

перерыв 10 мин. 

9.40 -10.10 

перерыв 10 мин. 

10.20-10.50 

Самостоятельная  игровая 

деятельность 

9.30 – 10.00 9.40 – 10.00 9.50 – 10.00 9.55 – 10.10  

Второй завтрак 10.00 -10.10 10.00 -10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

10.10 – 11.45 10.10 – 11.45 10.10  – 12.10 10.20 – 12.20 10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.45 -12.00 11.45 -12.00 12.10 - 12.25 12.20  - 12.30 12.20 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 12.00-12.25 12.25 -12.40 12.30  - 12.45 12.35 - 12.50 



 Подготовка ко сну, 

 дневной  сон 

12.25 – 15.00 12.25 – 15.00 12.40 – 15.00 12.45 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00 – 15.15 15.00-15.15 

К – Г. процедуры, 

подготовка к полднику 

15.15 -15.30 15.15 -15.30 15.15-15.30 15.15  -15.30 15.15 - 15.30 

 Полдник  15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30  – 15.50 15. 30 -  15.45 15.30 - 15.45 

Подготовка  к НОД _____________ _____________ _______________ 15.45 – 16.00 15.45- 16.00 

НОД, кружки, секции ______________ _____________ ______________ 16.00 – 16.25 16.00 – 16.25 

Игры, Самостоятельная  

игровая деятельность 

15.50 – 16.50 15.50 – 16.50 15.50 - 16.50  16.25 – 16.50  15.45 – 16.40 

Чтение художественной 

литературы 

16.50 – 17.00  16.50 – 17.00  16.50 – 17.05 16.50  -  17.10 16.40 – 17.10 

Вечерняя прогулка, игры 

детей,  

уход детей домой 

17.00-18.18 17.00-18.18 17.05 – 18.18 17.10 – 18.18 17.10 - 18.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ (тѐплый период) 

Режимные моменты 2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа   

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.00 

 

 

 

 

7.30 - 8.00 7.30 - 8.10 7.30 - 8.20 7.30 - 8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 -8.05 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20 -8.30 8.30 -8.40 

Культурно-гигиенические 

процедуры, подготовка к завтраку 

8.05-8.20 8.10-8.25 8.20 - 8.30 8.30 - 8.40 8.40 - 8.50 

Завтрак 8.20 –8.35 8.25 - 8.45 8.30 - 8.45 8.40- 8.55 8.50. - 9.00 

Занимательная, досуговая, 

самостоятельная и совместная игровая 

деятельность  

8.35 – 10.00 8.45 – 10.00 8.45 – 10.00 8.55-10.00  9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00- 10.10 10.00- 10.10 10.00- 10.10 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10- 11.10 10.10  -11.30 9.20 - 11.45 9.25 – 12.00 9.40 - 12.15 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.10- 11.30 11. 30 -11.50 11.45 – 12.00 12.00- 12.15 12.15-12.30 

Обед 11.30-11.50 11.50-12.10 12.00 -12.20 12.15-12.30 12.30 -12.45 

Подготовка ко сну 11.50 – 12.00 12.10-12.30 12.20 - 12.30 12.30 -12.45 12.45-13.00 

Сон 12.00 – 15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм 15.00- 15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Культурно- гигиенические 

процедуры, подготовка к полднику 

15.15 – 15.30 15.15-15.30 15.15 -15.30 15.15 -15.30 15.15 -15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 15.30 -15. 45 15.30 -15.45 15.30- 15.45 15.30 – 15.45 

Игры, Самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

 

15.45 – 16.30 15.45 -16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45 - 16.30 



Подготовка к прогулке 16.30 -16.45 16.30 -16.45 16.30 -16.45 16.30 -16.40 16.30 -16.40 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.45 -18.18 16.45 -18.18 16.45 -18.18 16.40-18.18 16.40-18.18 

  



 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с задержкой 

психического развития  

  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна соответствовать 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Важнейшим условием реализации АОП является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.   

Важнейшие образовательные ориентиры:   

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);   

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.             

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ должны быть созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое.              

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.                   

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В МБДОУ педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его 

и понять.              

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;   

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в ДОУ;  

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.               

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.             



Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;   

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.             

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).              

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.                

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). Создание условий для 

развития проектной деятельности в  дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт 

создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью 

развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время 

для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.                

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;   

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;   

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.                       

 Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем  и пр.              

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.                

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  



- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;   

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.              

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).  

Для выполнения этих задач РППС должна быть:   

1) содержательно-насыщенной – включать 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, доступными детям; 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;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

В ДОУ должна быть обеспечена доступность развивающей предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.   

Для детей с ЗПР в ДОУ должна иметься специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях ДОУ должно быть достаточно места для специального 

оборудования.  

В детском саду должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса.  

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОУ имелось 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение 

всех групповых, а также иных помещений ДОУ к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей:   



- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

 

3.3 Кадровые условия реализации АОП 

 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.   

Каждая группа сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками. При работе в группах для детей с задержкой психического развития в ДОУ 

дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию 

для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной 

должности на группу детей.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального 

образования.  

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования 

детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы.   

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории.   

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией, формируемой ДОУ.   

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 

 

 

3.4 Краткая презентация программы 

 

Адаптированная образовательная программа предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. Разработана в соответствии с 

принципами и подходами, определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Общая цель программы: повышение социального статуса воспитанника, формирование 

целостной картины мира в соответствие с программным содержанием, развитие/коррекция 



познавательных процессов и речи, развитие положительных личностных качеств с учетом 

способностей и возможностей детей с ЗПР.   

Общие образовательные задачи специального обучения:  

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений.  

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 

соответствии с программным содержанием.  

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников.  

4. Обеспечение условия для социализации детей.  

5. Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ЗПР у детей, 

оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс.  

Решение обозначенной цели и задач возможно только при консолидации усилий разных 

специалистов в области психологии, медицины, педагогики и коррекционной педагогики.  

В Программе представлена характеристика контингента детей с задержкой психического 

развития, содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях и описание специальных условий 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 


