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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№184» Заводского района г. Саратова (далее – Программа) направлена на «обеспечение условий 
для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 
дошкольного возраста с задержкой психического развития (далее – ЗПР), индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья». 

Программа разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья1 и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования2 (далее - Стандарт). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность для детей с ЗПР с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 
обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 

В МДОУ «Детский сад № 184» Заводского района г.Саратова воспитываются дети в возрасте 
6-7 лет с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 
страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 
психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категории 
детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: 
изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и разная степень их 
выраженности определяют различные возможности детей в овладении основной образовательной 
программой на дошкольном этапе. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 
принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 
образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, общих и особых 
образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с ЗПР, определение структуры 
и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 
деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно- 
пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 
которых создается основная образовательная программа ДОУ. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 
раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 
методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 
предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 
детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся 
(программу коррекционно-развивающей работы). 

 
1Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(утвержденная Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022) 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г. 

.
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Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 
4. 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), 
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ЗПР в социум. 
Программа коррекционно-развивающей работы: 
1. Является неотъемлемой частью Программы в условиях дошкольных образовательных 

групп. 
2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ЗПР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ЗПР в условиях дошкольных образовательных групп общей 
направленности. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной 
работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы ДОУ. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от 
ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 
учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 
форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества 
реализации основной образовательной программы ДОУ. Система оценивания качества реализации 
программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий 
внутри образовательного процесса. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Программа предназначена для работы в подготовительной группе общей 
направленности для детей с задержкой психического развития. Программа содержит необходимый 
материал для организации воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 
педагогической работы, обеспечивающим разностороннее развитие ребенка дошкольника и 
подготовку его к дальнейшему школьному обучению. 

а) Цели и задачи программы 

Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста 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 реализации 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. 

 
б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 
– поддержка разнообразия детства; 
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 
– позитивная социализация ребенка; 
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– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МДОУ «Детский сад 
№ 184» Заводского района г.Саратова; 

– содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество работников МДОУ «Детский сад № 184» Заводского района 
г.Саратова с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 
1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 
наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его 
самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 
ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 
обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 
возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 
познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 
коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 
коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 
нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 
межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 
Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 
системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого- 
педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 
процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные 
специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются 
достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 
ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для  
квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами разных 
специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной     
только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 
психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 
специалистов: 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. 
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Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 
мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные 
представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным 
запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной 
работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 
как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 
деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач: 
не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и 
требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 
условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает 
организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Коррекционный 
образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Обучающихся с ЗПР 
обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 
карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 
деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 
отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 
реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 
развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 
коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 
образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что 
приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 
процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических 
работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 
содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 
актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и 
скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: 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). 

 
в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика 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 центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 
категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
речи. Они не являются умственно отсталыми. 
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У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 
незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на 
фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических  
расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 
организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 
детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной 
нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функциональная незрелость. 

У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, 
своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 
памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще 
большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать 
ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 
повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 
проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными. 
Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) 
нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных психических 
функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще 
более усиливают внутригрупповые различия. 

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

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

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

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 
поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 
возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 
неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 
выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 
несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным 
усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 
первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 
формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения 
ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 
комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 
соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 
познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. 
В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 
развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором – звенья регуляции, 
контроля и программирования. 
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Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 
эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 
мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, 
ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно 
низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 
преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

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

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 
группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной 
ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, 
у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти, 
внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 
тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 
дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 
также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и 
контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 
целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 
Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 
компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно- 
речевой, моторной сфер. 

Все перечисленные 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. 
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Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), 
дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 
объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 
обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 
функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 
эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 
регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 
обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно- 
образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 
устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 
нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 
умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 
мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 
(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 
связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 
конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У 
детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 
необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, 
несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты 
действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно- 
следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 
усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 
его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, 
как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 
образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 
место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 
формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 
влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 
соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 
отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 
редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается 
меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов 
поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 
инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 
проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 
патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 
мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 
поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 
материалом. 
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Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 
окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 
коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы- 
заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 
младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 
действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки 
для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 
 отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 
 низкая речевая активность; 
 бедность, недифференцированность словаря; 
 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 
 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 
 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 
 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 
возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 
поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности 
за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 
познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально- 
волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 
учебную деятельность детей с  ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 
учебных действий в соответствии с ФГОС 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. 
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта (Н.В. 
Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

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; 
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 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; 

 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 ДОУ; 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. Планируемые результаты освоения Программы 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания Программы, возможно при условии 
своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, 
индивидуально-типологические особенности обучающихся предполагают значительный разброс 
вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 
необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 
структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу и 
обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 
образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В 
связи с этим, рабочие программы педагогических работников в одинаковых возрастных группах 
могут существенно различаться. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия детей 
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 
подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 
подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 
в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, 
так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 
представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 
метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 
рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 
часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. 
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Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 
дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: 
ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 
этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 
школе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

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

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 
готовность к внеситуативно-личностному общению; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 
 способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

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

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла 
и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 
появляется способность к децентрации; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно 
разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 
мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 
деятельности; произвольная регуляция поведения; 

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 
 овладевает основными культурными способами деятельности; 
 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
По направлению «Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 
произвольной регуляции поведения и деятельности; 

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 
запоминания словесной и наглядной информации; 
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 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 звуко- произносительными 

возможностями; 
 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 
 может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 
примеров из личного опыта; 

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 
 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 
 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 
культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 
процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 
художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 
лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал); 

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; 
рука подготовлена к письму; 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 
 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 
 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 
 развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно- 

моторной координации и чувству ритма; 
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 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
Необходимыми условиями реализации АОП 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 АОП 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 специалистами ППк (консилиум) 
МДОУ «Детский сад № 184» Заводского района г.Саратова формируется представление на 
ребенка, по результатам освоения образовательной программы, динамики развития, с целью 
определения специалистами ПМПК (комиссии) 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 анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее завершения 
и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует руководствоваться 
описанием следующих групп обучающихся: 

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 
рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.1.) 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - 
приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему уровню - близкая к 
норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 
целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 
компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). Умственная 
работоспособность: достаточная - при наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней 
мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности к усвоению 
норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение в связи с 
мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. Вне 
учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно 
упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными 
стимулами. 

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 
рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.2). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерное по 
структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная активность: 
сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 
целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 
компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной 
активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. 
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Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью 
мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными 
затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 
пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) неустойчивое 
усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: 
проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, 
реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве 
коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в целом 
ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, уточняется и 
корректируется в процессе обучения. 

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 
рекомендована АОП НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализации специальных 
образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - 
приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: сниженная, 
ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 
целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной 
активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в связи с когнитивными 
нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью 
и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания правил 
коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуемых без 
учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных 
средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к пониманию 
смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая 
активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с 
содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно ограничены. 
Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется в процессе 
диагностического обучения 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют 
образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе освоения разделов 
образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической диагностики. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 
детей с ЗПР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий 
образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 
технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
ДОУ на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ЗПР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

с ЗПР; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей с ЗПР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 
у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 
дошкольного возраста, с ЗПР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 
различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 
неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 
поэтому целевые ориентиры Программы ДОУ должны учитывать не только возраст ребенка, но и 
уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 
детей дошкольного возраста с ЗПР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ЗПР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем 
самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 
Система оценки качества реализации Программы обучающихся с ЗПР на уровне ДОО должна 
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 
основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- внутреннее самообследование, самооценка дошкольной образовательной организации; 
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. На уровне образовательной организации система оценки 
качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 
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- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 
адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 
самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ЗПР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 
является оценка качества психолого- педагогических условий реализации адаптированной 
основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на 
уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 
экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 
основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные 
представители) обучающихся с ЗПР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 
в оценивании образовательной деятельности МДОУ «Детский сад № 184» Заводского района 
г.Саратова, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 
- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ЗПР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 
- включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 
в дошкольном образовательном Учреждении; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как 
для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
Педагогический мониторинг развития детей дошкольного возраста с ЗПР в ходе 

реализации программы 
(Приложение №1 «Оценочные материалы») 

- Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 
анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе освоения 
разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической диагностики. 

Методическое пособие Ю.В. Карповой «Педагогическая диагностика индивидуального 
развития ребенка 3-7 лет», Москва, «Вентана-Граф» 

- Педагог-психолог при обследовании детей с ЗПР использует диагностические методики: 
Л.А. Венгера, Е.А. Стребелевой. 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Актуальность выбора содержания вариативной части определяется образовательными 

потребностями и интересами воспитанников и членов их семей, а также возможностями 
педагогического коллектива ДОУ и условиями, созданными в детском саду. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

от общего объема Программы, объем обязательной части Программы составляет не менее 60%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на реализации 
расширения содержания образовательных областей: «Познавательное развитие», «Физическое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 
Парциальная программа экологического воспитания дошкольников «Нескучный сад», 

авторы М.В. Типушкова, О.К Пересыпкина, И.П. Зольникова 
Цель: удовлетворять естественный интерес к окружающему миру через создание условий к 

формированию экологической культуры у детей с ЗПР, основной чертой которой является 
ответственное отношение к природе родного края. 

Задачи: 

- Систематическое расширение, углубление и уточнение социально-экологических знаний 
детей о природе. 

- Обеспечение единства знаний детей с поведением и поступками в их повседневной жизни. 
- Выработка устойчивого навыка бережного отношения к природе, привлечение к 

практической природоохранной деятельности и улучшению окружающей среды. 
- Создание в помещении детского сада, на участке и в ближайшем окружении благоприятных 

условий для ознакомления детей с растениями и животными, включение в работу по 
благоустройству городской среды. 

- Реализация творческих способностей, интересов всех участников образовательного процесса 
посредством участия в экологических мероприятиях. 

- Воспитание чувства патриотизма, любви к малой Родине, желания сохранять красоту 
родного края. 

- Ведение пропаганды экологических знаний среди родителей, повышение рейтинга детского 
сада в социуме. 

Принципы и подходы к реализации экологического развития дошкольников: 
-Принцип единства познания-переживания-действия- ориентирует педагогов на сочетание 

рационального познания природы и места в ней человека с чувственно-эмоциональным 
воздействием на дошкольника как непосредственного общения с окружающей природной средой. 

-Принцип непрерывности - организационно-педагогическое условие, обеспечивающее 
процесс становления и развития ответственного отношения к окружающей среде дошкольников 
младшего, среднего и старшего возраста. 

-Принцип системности - каждое последующее формирующееся представление должно 
вытекать из предыдущего. Принцип системности имеет особое значение в обучении дошкольников, 
так как его применение способствует их умственному развитию в целом. 

-Принцип научности – дошкольников знакомят с совокупностью экологических знаний, 
которые впоследствии служат основой формирования мотивации действий ребенка, развития у него 
познавательного интереса, формирование основ его мировоззрения. 

- Деятельностный принцип - экологические знания должны обязательно стать основой 
формирования мотивации участия детей в различных посильных видах деятельности по 
сохранению окружающей среды. 
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Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

в экологическом развитии детей 

6-8 лет 
Дети лет уже имеют правильные представления о предметах и явлениях природы. Например, 

они знают название сезона, могут выделить отдельные характеризующие его признаки («осень, 
потому что тучи на небе», «солнышко не греет», «листики опадают»). Конечно, прежде всего, дети 
выделяют яркие, хотя и не всегда существенные, признаки предмета или явления, часто они 
связывают их со своей жизнью и интересами («осень, потому что мы листиками красивыми 
играем»). Пытаются дети объяснить причины и некоторых наблюдаемых ими явлений. В этом 
возрасте дети начинают подмечать сходство и различие предметов, и, хотя часто наблюдается 
непоследовательное использование сравнения, оно, тем не менее, является показателем 
развивающегося логического мышления. 

Известно, что сначала дети находят различие в предметах, но постепенно определяют и их 
сходство. Дети седьмого года жизни обнаруживают более глубокие знания о предметах и явлениях 
природы, характерным для высказываний детей этого возраста становится раскрытие некоторых 
понятых ими связей и зависимостей: причин изменений в неживой природе, зависимости изменений 
жизни растительного и животного мира от изменений в неживой природе. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы экологического воспитания 

дошкольников «Нескучный сад» 

-ребёнок проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, растений, 
животных. Пытается оценить их состояние с позиции «хорошо» - «плохо»; 

-с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности; 
-эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать свои чувства в 

доступных видах творчества; 
- старается выполнять правила поведения на улице, во время прогулок в лес, парк; 
- проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, растениям; 
-пытается контролировать своё поведение, поступки, чтобы не причинять вреда окружающей 

среде. 
В конце учебного года (апрель-май) педагогами проводиться мониторинг достижения 

экологического развития дошкольников в разных возрастных группах посредством наблюдения. 
 

Методики определения экологического развития дошкольников: 
Е.В. Гончаровой «Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста»; 

Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания дошкольников» 

Диагностический инструментарий 
Как сохранить воздух чистым 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 
1. Беречь растения       

2. Помогать взрослым сажать цветы, кустарники, 
деревья 

      

3. Не ломать ветки, не вытаптывать траву, не рвать 
цветы 

      

4. Не бросать в костер куски резины и пластмассы       

5. На автомобилях нужно устанавливать фильтры       

6. На фабриках и заводах должны работать установки 
по очистке воздуха 

      

7. Покажи и назови знаки охраны воздуха       

Уровни развития: 
6-7 – высокий 

3-5 – средний 
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1-3 – низкий  
 

Как сохранить воду чистой 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 
1. Не загрязнять берега водоемов       

2. Не бросать в воду камни, мусор, ветки деревьев       

3. Оберегать открытые колодца       

4. Не оставлять открытыми водопроводные краны, 
если кран не исправен, починить 

      

5. Не расходовать воду зря       

6. Покажи и назови знаки охраны воды       

Уровни развития: 
5-6 – высокий 

3-4 – средний 

1-2 – низкий  
 

Как сберечь почву 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 
1. 1. Сажать растения       

2. Оберегать животных, обитающих в почве       

3. Нельзя сжигать опавшие листья       

4. Нельзя распахивать почву на очень больших 
пространствах 

      

5. Нельзя вырубать леса       

6. На полях нужно сеять разные растения       

7. Покажи и назови знаки охраны почвы       

Уровни развития: 
6-7 – высокий 

3-5 – средний 

1-3 – низкий  
 

Как вести себя в лесу, чтобы не причинить вреда ее обитателям 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 
1. Не шуметь       

2. Не подходить близко к норкам       

3. Убирать за собой весь мусор       

4. Нельзя: 
разводить костров в лесу 

      

5. ломать ветки       

6. вытаптывать траву       

7. собирать цветы       

8. Покажи и назови знаки охраны леса       

Уровни развития: 
6-8 – высокий 

3-5 – средний 
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1-3 – низкий  
 

Как подкармливать птиц 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 
1. Укрепляя кормушку, не обламывать ветки       

2. Не прибивать кормушку к дереву       

3. Сметать с кормушки снег       

4. Не класть в кормушку корки мандаринов, 
макароны, куски хлеба 

      

5. Покажи и назови знаки охраны птиц       

Уровни развития: 
4-5 – высокий 

2-3 – средний 

1-2 – низкий 
 

Как охранять птиц 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 
1. Не шуметь в лесу       

2. Не подходить близко к гнездам       

3. Не прикасаться к гнезду       

4. Весной и в начале лета не брать в лес собаку       

5. Не ловить здоровых птенцов       

6. Подкармливать птиц зимой       

7. Развешивать скворечники       

8. Покажи и назови знаки охраны птиц       

Уровни развития: 
6-8 – высокий 

3-5 – средний 

1-3 – низкий 

Как сохранить самых древних обитателей планеты 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 
1. Не нужно рвать полевые цветы       

2. Беречь зеленый наряд Земли, в котором обитают 
насекомые 

      

3. Не разорять муравейники       

4. Не ловить мотыльков, бабочек, стрекоз и других 
насекомых 

      

5. Покажи и назови знаки охраны насекомых       

Уровни развития: 
4-5 – высокий 

2-3 – средний 

1-2 – низкий 
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Как сохранять живые цепочки в природе 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 
8. 1. Не рвать полевые цветы       

2. Беречь деревья, не вытаптывать траву возле них       

3. Оставлять часть даров природы лесных обитателям       

4. После взятия березового сока, замазать отверстие       

5. Не обижать животных       

6. Не сбивать ногами мухоморы       

7. Аккуратно собирать дары леса       

Уровни развития: 
6-7 – высокий 

3-5 – средний 

1-3 – низкий  
 

Показатели сформированности экологической культуры 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 
1. Проявляет интерес к объектам окружающего мира, 
условиям жизни людей, растений, животных. 
Пытается оценивать их состояние с позиции 
«хорошо» - «плохо» 

      

2. С желанием участвует в экологически 
ориентированной деятельности 

      

3. Эмоционально реагирует при встрече с прекрасным 
и пытается передать свои чувства в доступных видах 
творчества (сочинение рассказа, рисование, лепка и 
т.п.) 

      

4. Старается выполнять правила поведения на улице, 
во время прогулок в лес, в парк 

      

5. Проявляет готовность оказать помощь 
нуждающимся в ней людям, животным, растениям 

      

6. Пытается контролировать свое поведение, 
поступки, чтобы не причинять вреда окружающей 
среде 

      

Уровни развития: 
5-6 – высокий 

3-4 – средний 

1-2 – низкий  
 

По проекту «Родное озеро в разные времена года» 
ФИО ребенка 

Изучаемые вопросы 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

реализации программы 
1. Как называется наше озеро       

2. Что такое вода       

3. Где в природе встречается вода. Назвать и показать 
водоемы 

      

4. Почему водоемы надо оберегать       
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5. Назови и покажи растения нашего озера       

6. Назови и покажи животных нашего озера       

Как охранять наше озеро 

7. Не загрязнять берега нашего озера       

8. Не бросать в воду камни, мусор, ветки деревьев       

9. Не рвать водные растения       

10. Не уничтожать водных животных       

11. Не мыть машины на берегу       
 

Методика диагностики 

Беседа с детьми по картинкам. 
Ответы на вопросы с 1 по 6 оцениваются по 3-х бальной системе: 
3 – ребенок дает правильный, исчерпывающий ответ, 

2- ребенок дает неполный ответ, 

1 – ребенок затрудняется ответить. 

Ответы на вопросы с 8 по 12 оцениваются на 1 балл. 
Уровни развития: 
20-23 – высокий 

17-19 – средний 

11-16 – низкий  
 

Парциальная программа физкультурно-оздоровительной работы «Лучи здоровья», 
авторы М.В. Типушкова, И.П. Зольникова 

Цель: формирование физически и психологически здоровой личности дошкольника с ЗПР 
Задачи: 

- Формировать навыки и умения в использовании средств физической культуры для 
сохранения здоровья, формирование внутренней картины здоровья; 

- Воспитывать двигательные способности на основе спортивно – игровой деятельности с 
учётом индивидуальных особенностей ребёнка; 

- Развивать индивидуальный творческий потенциала; 
- Прививать культурно-гигиенические навыки, навыки здоровья; 
- Оздоравливать организм посредством приобретения навыка правильного дыхания; 
- Формировать навыки саморегуляции организма 

 
Принципы и подходы к реализации физического развития дошкольников: 

1. Индивидуально-личностная ориентация воспитания предполагает, что главной целью 
образования становиться ребёнок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные 
особенности ребёнка, планирует его развитие, намечает пути совершенствования умений и навыков, 
построение двигательного режима. 

2. Развитие способностей и творческого воображения является одним из условий построения 
и проведения оздоровительной работы с дошкольниками. 

Основная линия в развитии ребёнка – способности и творчество, позволяющие ему 
самостоятельно анализировать, находить новые варианты решений проблемных ситуаций. 

3. Формирование осмысленной моторики. Движение может стать произвольным, 
управляемым только в том случае, если оно будет ощущаемым и осмысленным. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

в физическом развитии детей 

6-8 лет 
На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и точными. 

В коллективной деятельности формируются навыки самореализации, взаимоконтроля, 
увеличивается проявление волевых усилий при выполнении задания. 
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Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат. У детей формируется 
потребности заниматься физическими упражнениями, развивается самостоятельность. 
Планируемые результаты освоения парциальной программы физического развития дошкольников 

«Лучи здоровья» 

- приобретённые навыки приводят к улучшению состояния здоровья; 
- у ребёнка повышается самооценка, расширяется кругозор, воспитывается уверенность в себе; 
- полученные ребёнком знания и представления о себе и о своём здоровье и физической 

культуре позволяют найти способы укрепления и сохранения здоровья; 
- приобретённые умения позволят в дальнейшем заниматься в спортивных секциях и 

хореографических кружках; 
- приобретённые навыки помогут осознанно выбрать здоровый образ жизни; 
- родители будут стараться больше внимания уделять своему здоровью и здоровью своих 

детей. 
 

Методики определения физического развития дошкольников:  
Н.Н.Кожухова, Л.А.Рыжова, М.М. Самодурова) 

Контрольно - диагностические материалы 
Программа физического обследования дошкольников, которая состоит из двух частей, 

характеризующих: 
1. физическое развитие (измерение длины и массы тела, окружности грудной клетки); 
2. развитие психофизических качеств: 
3. измерение силы: подъем туловища в присед, поднимание ног в положении лежа на спине; 
4. скоростно-силовые качества: прыжок в длину с места, бросок набивного мяча двумя руками 

из-за головы, метание легкого мяча на дальность; 
5. быстрота: бег на дистанции 10 метров схода и 30 м; «челночный бег» 3X10 м; 
6. выносливость: бег на дистанции 90, 120, 150, 300 м (в зависимости от возраста детей); 
7. ловкость: бег зигзагом, прыжки через скакалку; 
8. гибкости: наклон туловища вперед на скамейке. 
Обследование детей проводится как в помещении (физкультурный, музыкальный залы), так и 

на физкультурной площадке. На физкультурной площадке проводятся следующие тесты: метание 
мяча на дальность, бег на дистанции: 10, 30, 90, 120, 150, 300 м, «челночный бег» 3 х10 м. 

Обследование необходимо проводить в течение нескольких дней, весной и осенью, в теплое 
время года. Одежда должна быть удобной, легкой и чистой (не из синтетики). На открытом воздухе 
заниматься детям лучше в костюме, обувь должна быть на резиновой подошве, в помещении форма 
иная - спортивные шорты, майка, спортивная обувь. 

Измерение физической подготовленности проводится воспитателем вместе с инструктором по 
физическому воспитанию. Все данные обследования заносятся в диагностическую карту по каждой 
возрастной группе отдельно: 

Диагностика физического развития 
Для проведения антропологических измерений необходимо предоставить комнату, в которой 

поддерживалась бы температура зоны комфорта (22-24°С). Все измерения проводятся на правой 
стороне тела ребенка. Для проведения измерений необходимо: ростомер - 1 шт., весы медицинские 
- 1 шт., сантиметровую ленту - 2 шт. 

Измерение длины тела. Длина тела измеряется верхушечной точки на голове до пола. 
Обследуемый ребенок должен стоять правым боком к взрослому, на ровной горизонтальной 
поверхности пола, прямо, соединив пятки. Голова фиксируется по горизонтали. Необходимо 
следить за тем, чтобы антропометр не отклонялся от вертикальной линии. Точность измерения до 
0,1см. Измерения проводятся в сантиметрах. 

Измерение массы тела. Измерение массы тела проводится десятичными весами 
(медицинскими рычажного типа, без верхней одежды и обуви). При взвешивании ребенок стоит на 
середине площадки, спокойно. До измерения весы должны показывать нуль. Точность измерения - 
50 г. 
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Измерение окружности грудной клетки. Для измерения окружности грудной клетки 
используется сантиметровая лента, которую при обнаружении вытягивания заменяют на новую 
(рекомендуется заменять через 200-250 измерений). 

При измерении у мальчиков лента накладывается сзади под нижние углы лопаток, спереди по 
нижнему краю сосковой линии. У девочек - по верхнему краю грудных желез. При наложении ленты 
ребенок несколько приподнимает руки, затем опускает их и стоит в спокойном состоянии, при 
котором проводится измерение. Затем фиксируются показатели при глубоком вдохе и в момент 
полного выдоха. Показатели записываются в сантиметрах. (Данные тесты предложены Л.И. 
Абросимовой). 
Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 3-7 лет 
№ Наименование показателя Пол 6 лет 7 лет 

1 Бросок набивного мяча мальчик 175-300 220-350 
 девочка 170-280 190-330 

2 Прыжок в длину с места мальчик 100-140 130-155 
 девочка 90-140 125-150 

3 Наклон туловища вперед из положения стоя (см) мальчик 4-7 5-8 
 девочка 7-10 8-12 

4 Бег на дистанцию 10 
метров схода 

мальчик 2,5-2,1 2,3-2,0 

 девочка 2,6-2,2 2,5-2,1 
5 Бег на дистанцию 30 метров мальчик 7,0-6,3 6,2-5,7 

 девочка 7,5-6,6 6,5-5,9 
6 Челночный бег 3x10 метров мальчик 8,0-7,4 7,2-6,8 

  девочка 8,5-7,7 7,5-7,0 
7 Бег зигзагом мальчик 8,0-7,4 7,2-6,8 

 девочка 8,5-7,7 7,5-7,0 
8 Подъем туловища в сед за 30 сек. мальчик 10-12 12-14 

 девочка 8-10 9-12 
9 Прыжки через скакалку мальчик 3-15 7-21 

 девочка 3-20 15-45 
10 Бег на дистанцию 90,120,150 метров мальчик 31,9- 

35,0 
31,5- 
35,2 

 девочка 32,0- 
36,0 

32,5-37,0 

11 Поднимание ног в положении лежа на спине мальчик 10-11 11-13 
 девочка 7-9 10-12 

Использование диагностических тестов 

Во время тестирования важно учитывать: 
1. индивидуальные возможности ребёнка; 

2. особенности проведения тестов, которые должны выявлять даже самые 
незначительные отклонения в двигательном развитии ребёнка. 

Перед выполнением контрольных двигательных заданий следует провести небольшую 
разминку (спокойная ходьба, переходящая в бег, непрерывный бег 1,5 минуты, дыхательные 
упражнения). 

Тесты лучше проводить в игровой форме, чтобы детям нравились занятия, чтобы они могли 
ощутить «мышечную радость» от физических нагрузок. 

Следует отметить большой интерес у старших дошкольников к выполнению 
вышеперечисленных тестовых испытаний. Наблюдения показали, что большая часть (60%) 
постоянно стремятся сопоставить свои результаты с показателями сверстников. 

Некоторые дети (30%) даже задумываются над тем, как улучшить свои показатели, стараются 
неоднократно повторять одно и тоже задание, обращаются к воспитателю за помощью и стремятся 
добиться хороших результатов. И лишь незначительная часть детей (10%) остаются пассивными и 
инертными. 
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Диагностика физической подготовленности должна проводится один раз в течение учебного 
года (май). 

Дети, выполнившие все тесты, с результатами в рамках возрастных норм могут быть отнесены 
к среднему уровню физической подготовленности; выше ориентировочных показателей (более трёх 
показателей) - к высокому уровню физической подготовленности. Если из семи тестов, ребёнок 
имеет от трёх и более показателей ниже нормы, то у него низкий уровень физической 
подготовленности. 

Тесты по определению скоростно - силовых качеств 

Бросок набивного мяча. (1 кг.) двумя руками из - за головы из исходного положения стоя 

Испытание проводится на ровной площадке длинной не менее 10 м. ребенок встает у контрольной 
линии разметки и бросает мяч из - за головы двумя руками вперед из исходного положения стоя, 
одна нога впереди, другая сзади или ноги врозь. При броске ступни должны сохранять контакт с 
землей. 

Допускается движение вслед за произведенным броском. Делаются 3 попытки. Засчитывается 
лучший результат. 

Прыжок в длину с места. Обследование прыжков в длину с места можно проводить на участке 
детского сада в теплое время, а в помещении в холодное время года. 

Прыжок выполняется в заполненную песком яму для прыжков или на взрыхленный грунт 
(площадью 1x2 метра). При неблагоприятных погодных условиях прыжки можно проводить в 
физкультурном зале, для этого может быть использована физкультурная дорожка. 

Ребенку предлагают, отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным взмахом рук, от размеченной 
линии отталкивания на максимальное для него расстояние и приземляться на обе ноги. При 
приземлении нельзя опираться позади руками. Измеряется расстояние между линией отталкивания 
и отпечатком ног (по пяткам) при приземлении (в см.). Делаются 3 попытки. Засчитывается лучшая 
из попыток. 

Метание мягкого мяча на дальность. Обследование дальности метания проводится на асфальтовой 
дорожке или физкультурной площадке. 

По команде, ребенок подходит к линии отталкивания, и производит бросок мячом (200 гр.), 
одной рукой из - за головы, одна нога поставлена впереди другой на расстоянии шага. При броске 
нельзя изменять положение ступней. Засчитывается лучший результат из трех попыток. 

Тесты по определению быстроты. Бег на дистанцию 10 метров схода. 

На асфальтированной дорожке намечаются линии старта и финиша. За линией финиша (в 67 
м от нее) ставится ориентир (яркий предмет — кегля, кубик), для того чтобы ребенок, пересекая 
линию финиша, не делал резкой остановки. Предлагаются две попытки, отдых между ними 5 мин. 
Ребенок по команде «на старт» подходит к черте и занимает удобную позу. Воспитатель стоит сбоку 
от линии старта с секундомером. После взмаха флажком ребенок делает разбег. В момент 
пересечения линии старта воспитатель включает секундомер и выключает его тогда, когда ребенок 
добегает до линии финиша. Фиксируется лучший результат из двух попыток. 

Бег на дистанцию 30 метров. Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, 
шири на 3 м). На дорожке отмечаются линия старта и линия финиша. 

Тестирование проводят двое взрослых; один находится с флажком на линии старта, второй (с 
секундомером) — на линии финиша. За линией финиша на расстоянии 5 —7 м ставится яркий 
ориентир. 

По команде воспитателя «внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую 
позу. Затем следует команда «марш» — взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В 
это время воспитатель, стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во время короткого 
отдыха (3 — 5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. 

Предлагаются две попытки, фиксируется лучший результат. Внимание! Во время бега не 
следует торопить ребенка, корректировать его бег. 

Челночный бег 3X 10 метров. Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот 
момент воспитатель включает секундомер) трехкратно преодолевает 10-метровую дистанцию, на 
которой по прямой линии расположены кубики (5 шт.). Ребенок обегает каждый кубик, не задевая его. 
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Фиксируется общее время бега. 
Бег зигзагом. Тест проводится на спортивной площадке или в зале длиной не менее 15 м. Намечается 

линия старта, которая является одновременно и линией финиша. 
От линии «старта» на расстоянии 5 м кладутся 2 больших мяча, от них на расстоянии 3 м еще 

2 больших мяча параллельно первым и еще 2 мяча на таком же расстоянии. Таким образом, 
дистанция делится на 3 зоны. Расстояние между мячами 2 м. Необходимо указать направление 
движения стрелками. 

По команде «На старт!» ребенок становится позади линии старта. По команде «Марш!» 
ребенок бежит зигзагом в направлении, указанном стрелкой между мячами, и финиширует. 
Воспитатель выключает секундомер только после того, как ребенок пройдет всю дистанцию. Время 
измеряется с точностью до 1/10с. Тест проводится одним ребенком 2 раза и фиксируется лучший 
результат. Если ребенок задел мяч или столкнул его с места, сбился с курса или упал, тест 
проводится заново. 

Ребенку необходим показ. 
Прыжки через скакалку. 

Принимается исходное положение: ноги вместе, руки внизу, в руках скакалка. Затем ребенок 
прыгает вперед через скакалку. Воспитатель считает количество прыжков. 

Делаются две попытки, засчитывается лучший результат. 
Внимание! Важно правильно подобрать скакалку для каждого ребенка. Если скакалка выбрана 

правильно, то, когда ребенок встает обеими ногами на середину скакалки и натягивает ее, концы 
скакалки достают до подмышек. 

Тесты по определению гибкости. 

Наклон туловища вперед. 

Тест проводится двумя воспитателями. Ребенок становится на гимнастическую скамейку 
(поверхность скамейки соответствует нулевой отметке). Задание: наклониться вниз, стараясь не 
сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из воспитателей). Второй 
воспитатель по линейке, установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до 
которого дотянулся ребенок кончиками пальцев. Если ребенок не дотягивается до нулевой отметки 
(поверхности скамьи), то результат засчитывается со знаком минус. Во время выполнения данного 
теста можно использовать игровой момент «до стань игрушку». 

Тесты по определению выносливости. 

Бег на дистанцию 120, 150 метров (в зависимости от возраста детей) 

Тест проводится с небольшой подгруппой (5 — 7 человек), сформированной с учетом уровня 
двигательной активности детей. Участвуют два воспитателя и медсестра, которая следит за 
самочувствием детей. 

Воспитателю заранее необходимо измерить дистанцию беговой до рожки (в метрах) и 
разметить ее — отметить линию старта и половину дистанции. Дорожка может проходить вокруг 
дошкольного учреждения. Дети подходят к линии старта. Воспитатель группы дает команду «на 
старт» и включает секундомер. Воспитатель по физической культуре бе жит впереди колонны в 
среднем темпе 1—2 круга, дети бегут за ним, затем дети бегут самостоятельно, стараясь не менять 
темпа. Бег продолжается до появления первых признаков усталости. Тест считается правильно 
выполненным, если ребенок пробежал всю дистанцию без остановок. 

Тест предназначен для детей: 6 лет - дистанция 120 м; 7 лет - дистанция 150 м. 
Тесты по определению силовой выносливости 

Подъем туловища (за 30 секунд) 

Ребенок лежит на гимнастическом мате на  спине, скрестив руки  на груди. По команде 
«начали» ребенок поднимается, не сгибая колен (воспитатель слегка придерживает колени ребенка, 
сидя на мате рядом с ним), садится и вновь ложится. Воспитатель считает количество подъемов. 
Тест считается правильно выполненным, если ребенок при подъеме не коснулся локтями мата, а 
спина и колени оставались прямыми. Из двух попыток засчитывается лучший результат. 
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Поднимание ног в положении лежа на спине. 

Ребенок лежит на спине в положении «руки за голову». По команде он поднимает прямые и 
сомкнутые ноги до вертикального положения и затем снова опускает их до пола. Плечи 
фиксируются другим ребенком. 

Засчитывается число правильно выполненных поднимании за 30 с. 
Тест по определению прироста показателей психофизических качеств 

Для оценки темпов прироста показателей психофизических качеств мы предлагаем 
пользоваться формулой, предложенной В.И. Усачевым: 

100(V1 - V2) W = у2 (V1+V2) 
где W - прирост показателей темпов в % 
V1 - исходный уровень V2 - конечный уровень. 
Например: Саша Д. прыгнул в длину с места вначале года на 42 см., а в конце - на 46 см. 

подставляя эти значения формулу, получаем: 
W= 100(46-42) = 9% 1/2(42+46) 
Хорошо это или плохо? Ответ на этот вопрос можно найти в шкале оценки темпов прироста 

физических качеств. 
 

Шкала оценок темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста 
Темпы прироста Результат За счет чего достигнут прирост 

До 8 Неудовлетворительно За счет естественного роста 

8-10 Удовлетворительно За счет естественного роста и естественной двигательной 

10-15 Хорошо За счет естественного прироста и целенаправленной 
системы физического воспитания 

 

Критерии оценки уровней физического развития воспитанников 
 
 
 
 

 
Подготовительная 

к школе группа 

Ребенок допускает ошибки в основных элементах сложных 
физических упражнениях. Слабо контролирует выполнение 
движений, затрудняется в их оценке. Допускает нарушение правил в 
подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной 
физической подготовленности. Снижен интерес к физическим 
упражнениям. 
Ребенок результативно, уверено, мягко, выразительно и точно 
выполняет физические упражнения. Самоконтроль и самооценка 
постоянны. 
Проявляет элементы творчества и двигательной деятельности, 
самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 
физических упражнений и игр, через движения передает разнообразие 
конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 
неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. Интерес к 
физическим упражнениям 
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Парциальная   программа   художественно-эстетического    развития    дошкольников 
«Фольклорный ансамбль «Терем», автор Г.А. Шалина 

Цель программы: развитие личности ребенка с ЗПР с помощью занятий песенным 
фольклором. 

Задачи программы: 
Обучающие – обучать народному вокалу, познакомить с историей и теорией фольклора, 

основами народной хореографии, научить народным играм, обрядам, игре на шумовых 
инструментах; 

Воспитательные - воспитывать трудолюбие, патриотизм, уважение к старшим, любовь к 
народному творчеству, русской народной музыке; 

Развивающие - развитие слуха, голоса, памяти, внимания, воображения, навыков 
коллективного творчества. 

Принципы: 

- От простого к сложному: предполагает отбор от более легких для понимания детьми 
фольклорных произведений к более сложный по содержанию. 

- Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-образная 
память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на восприятие или представление. 

- Принцип индивидуализации – реализация программы обеспечивает развитие каждого 
ребенка. 

- Связь обучения с жизнью. Изображение должно опираться на впечатление, полученное 
ребёнком от действительности. 

Программа «Фольклорный ансамбль «Терем» подразумевает обучение шести предметам: 
история и теория фольклора, народный вокал, народная хореография, народные игры, обрядовые 
действия, игра на шумовых инструментах. 

Содержание программы первого года обучения направлено на освоение начальных знаний и 
умений. На втором году обучения содержание программы способствует закреплению знаний и 
умений первого года обучения и приобретение новых знаний, умений и навыков. 

На третьем году обучения содержание программы нацелено на освоение новых теоретических 
знаний, на совершенствование техники исполнения, на активное применение знаний и умений на 
практике. 

Ожидаемые результаты: обучающиеся владеют знаниями, умениями и навыками в области 
народного вокала, знают историю и теорию фольклора, владеют основами народной хореографии, 
научены народным играм, обрядам, игре на шумовых инструментах, дети трудолюбивы, проявляют 
патриотические чувства, уважение к старшим, любовь к народному творчеству, русской народной 
музыке, у них развиты слух, голос, память, внимание, воображение, воспитанники владеют 
навыками коллективного творчества. 

Задачи второго года обучения (6-8 лет): 

-расширять певческий диапазон голоса с учетом индивидуальных возможностей ребенка; 
-достигать точного выполнения сложного ритмического рисунка; 
-закрепить интерес к народной музыке; 
-формировать теоретические знания фольклора; 
-познакомить с хороводными, массовыми и одиночными народными играми; 
-способствовать освоению навыков игры на шумовых инструментах. 
По окончанию второго года обучения обучающиеся должны знать: 
народное прикладное творчество; народную хореографию; народные праздники и обряды; 
народные игры; устный народный фольклор; обереги, орнамент. 
По окончанию второго года обучения обучающиеся должны уметь: 
-петь 2-х, 3-х голосные песни; 
-понимать идеи и характер исполняемого произведения; 
-владеть танцевальными навыками; 
-играть на шумовых инструментах; 
-выразительно исполнять роли. 
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Методика диагностики музыкально-творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста посредством использования музыкального фольклора 

Для выявления уровня развития творческих способностей можно применять задания на 

основе диагностической методики оценки музыкальных способностей Б.М. Теплова 

С учетом направлений диагностики в Таблице 1 представлены критерии, показатели и задания 
уровня развития старших дошкольников: эмоционально-волевой и практический. 

 
Таблица 1 - Критерии и показатели уровня развития творческих способностей 

Критерии Показатели Задания 
Эмоционально- 
волевой критерий 

Интерес к 
музыкальной 
деятельности 

Задание 1 Беседа с детьми о музыкальном фольклоре. 
Задание 2 «Назови русскую народную песню». 
Задание 3 Выбери инструмент. 

Практический 
критерий 

Музыкальные 
умения и навыки 

Задание 4 «Разыграй музыкальную картину «Гроза». 
Задание 5 Ритмическое сопровождение «Ладушки». 
Задание 6 Подыграй танец, песню, частушку. 
Задание 7 Сочини мелодию конца в потешке. 

Инициативность и 
самостоятельность 

Задание 8 Изобрази сказочного героя. 
Задание 9 Изобрази птичку. 
Задание 10 Придумай игру на текст попевки. 

На основе определенных критериев и показателей согласно возрасту детей определены уровни 
развития старших дошкольников: высокий, средний, низкий, которые оцениваются по 
восемнадцатибалльной шкале. 
Уровни развития музыкальных способностей в музыкальной деятельности средствами музыкального 
фольклора представлены в Таблице 2. 
Таблица 2 - Уровни развития музыкально-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

Компоненты 
познавательной 

активности 

Уровни 
Поисково-творческий 

(высокий) от 20 
баллов 

Инициативно- 
исполнительский 

(средний) от 19 до 11 баллов 

Подражательно- 
исполнительский 

(низкий) 10 баллов 
1. 2. 3. 4. 

1. Интерес к 
музыкальной 
деятельности 

Устойчивый, 
длительный 

Неустойчивый, при неудачах 
падает 

Ситуативный, эпизодический 
или отсутствует 

2. Музыкальные 
умения и навыки 

Высокий уровень 
владения 

Средний уровень владения Сформированы недостаточно 

3. 
Инициативность 
и 
самостоятельнос 
ть 

Инициативно 
использует 
музыкальный опыт. 
Самостоятельно 
выбирает адекватные 
знаниям 
выразительно- 
музыкальные 
средства реализации 
замысла. Проявляет 
настойчивость в 
реализации замысла, 
доводит начатое 
дело до конца: 
минимально 
обращается за 
помощью. 

Периодически проявляет 
инициативу, но при 
трудностях устраняется от 
деятельности. 
При незначительной помощи 
находит выразительно- 
музыкальные  средства 
реализации замысла, 
Наблюдаются элементы 
подражания. 
Доводит начатое дело до 
конца, но возможно 
упрощение замысла, 
недостаточно обдумывает ход 
выполнения задания, поэтому 
обращается за помощью. 

Инициативу не проявляет. 
В выборе выразительных 
средств полностью зависит от 
взрослого или сверстника, 
способы создания музыкального 
образа копирует. Работу 
доводит до конца только при 
помощи взрослого, нуждается в 
постоянном контроле. 

К каждому из выявленных критериев и показателей подбираются диагностические задания 

Диагностические задания 

Задание 1. Беседа с детьми о музыкальном фольклоре. 
Вопросы к детям: 
1. Какие народные праздники вы отмечаете в детском саду? 
2. Какие произведения народной музыки вы на них исполняете? 
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ней. 

3. Любите ли вы играть в народные игры, исполнять русские пляски, хороводы? 
4. Какие вам особенно нравятся из них и почему? 
Задание 2. «Назови русскую народную песню». 
Цель: выявить объем знаний старших дошкольников о русской народной музыке, интереса к 

 
Ход: предложить детям прослушать пять русских народных песен («Ах, вы, сени», «Во поле 

береза стояла», «Во саду ли, в огороде», «Светит месяц», «Пойду ль я») и назвать их. 
Задание 3. Выбери инструмент. 
Цель: выявить знания и представления детей о различных видах музыкальных инструментов. 

Ход: испытуемый (каждый по очереди) подходит к столу, на котором лежат все уже знакомые 
детям музыкальные инструменты, и становится спиной к группе. Кто-либо из детей (тоже по 

очереди) на выбранном заранее инструменте, который находится у него, исполняет ритмический 
рисунок или попевку из двух-трех звуков (известных испытуемому). Испытуемый должен выбрать 
только что прозвучавший инструмент из лежащих перед ним и повторить то, что ему сыграли (или 

- проще - хотя бы назвать и показать прозвучавший инструмент). 
Задание 4. «Разыграй музыкальную картину «Гроза». 
Цель: выявить умение импровизировать на детских музыкальных инструментах. 
Ход: Детям предлагается разыграть музыкальную картинку «Гроза». По ходу детям задаются 

вопрос: «На что похоже звучание этого инструмента? Что можно изобразить с его помощью? А на 
каком инструменте лучше изобразить капельки дождя» и т.п. 

Задание 5. Ритмическое сопровождение «Ладушки». 
Цель: выявить умение детей создавать аккомпанемент к простенькой попевке, песне или танцу 

(например, к русской народной прибаутке «Ладушки»). 
Ход: после того, как мелодия со словами выучена, дети придумывают ритмическое 

сопровождение. Мелодию играет педагог. 
Задание 6. Подыграй танец, песню, частушку. 

Цель: выявить умение детей использовать знакомые музыкальные инструменты в 
соответствии с характером музыки, ее выразительными особенностями. 

Ход: Детям предлагаются знакомые фольклорные произведения разные по характеру: танец, 
песня, частушка. Дети подбирают соответствующие музыкальные инструменты и подыгрывают. 2- 
й вариант: детям предлагаются незнакомые произведения. 

Задание №7. Сочини мелодию конца в потешке. 
Цель: выявить легкость и быстроту усвоения музыкальной деятельности. 
Ход: Детям предлагается сочинить мелодии конца в потешках: «Как у нашего кота шубка 

очень хороша, как у котика усы удивительной красы». 
Задание 8. Изобрази сказочного героя. 
Цель: изучаем особенности развития у дошкольников навыков движений необходимых для 

ритмической и танцевальной деятельности. 
Ход: предложить детям изобразить сказочного героя. Затем предложить самостоятельно 

сымпровизировать под музыку, выбрав для передачи образа подходящие движения и позы, жесты 
и мимику, объединив их в небольшой танец. 

Задание 9. Изобрази птичку. 
Цель: выявить умение сочетание пения с движением при инсценировке детьми фольклорного 

репертуара. 
Ход: под распевное исполнение попевки «Скок-поскок» легко. Свободно, ритмично двигаться, 

изображая птичку. 
Задание 10. Придумай игру на текст попевки. 
Цель: выявить умение детей придумывать игровой сюжет на текст попевки «Две тетери». 
Ход: предложить детям придумать игру на русскую народную попевку «Две тетери». 
По результатам выполнения каждого задания ребенок получает определенное количество 

баллов. 
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Для каждого задания: 
- ребенок выполнил задание с первого предъявления - 3 балла; 
- ребенок выполнил задание, получив помощь от взрослого в виде словесной характеристики 

- 2 балла; 
- ребенок выполнил задание, получив помощь в виде словесной характеристики в сочетании 

с действиями и пособиями - 1 балл. 
Таким образом, общий уровень можно определить по баллам: 
20 и выше - высокий уровень; 

19-11 - средний уровень; 

10 - низкий уровень. 

Предложенная методика диагностики усвоения старшими дошкольниками условий 
приобщения к народной культуре (народная культура в педагогическом процессе представлена во 
взаимосвязи духовного, музыкально-фольклорного, познавательного и бытийно-практического 
компонентов; осуществляется комплексный подход к освоению музыкального фольклора; 
реализуется атмосфера сотворчества детей и взрослых) позволяет выявить проблемные вопросы и 
повысить качество воспитательно-образовательной работы с дошкольниками. 

Исследования отечественных педагогов показывают, что дети с высоким уровнем развития 
творческих способностей инициативно используют музыкальный опыт, самостоятельно выбирают 
адекватные знаниям выразительно-музыкальные средства реализации замысла, проявляют 
настойчивость в реализации замысла, доводят начатое дело до конца, минимально обращаются за 
помощью. 

Дети со средним уровнем развития творческих способностей периодически проявляют 
инициативу, но при трудностях устраняются от деятельности. При незначительной помощи находят 
выразительно-музыкальные средства реализации замысла, наблюдаются элементы подражания. 
Доводят начатое дело до конца, но возможно упрощение замысла, недостаточно обдумывают ход 
выполнения задания, поэтому обращаются за помощью. 

Дети с низким уровнем развития творческих способностей инициативу не проявляют, в 
выборе выразительных средств полностью зависят от взрослого или сверстника, способы создания 
музыкального образа копируют. Работу доводят до конца только при помощи взрослого, нуждаются 
в постоянном контроле. 



37  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Обязательная часть 
В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

При разработке образовательных программ дошкольного образования используются 
образовательные модули по образовательным областям на основании единства и взаимосвязи 
содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, 
а также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной 
развивающей образовательной среде, представленные в парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 
ЗПР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 
деятельность по коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 
социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения, педагогическим 
коллективом МДОУ «Детский сад № 184». При организации образовательной деятельности по 
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 
специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ЗПР. 
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 
следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 
речевого развития детей с ЗПР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с 
учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 
средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
возраста воспитанников с ЗПР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 
(законных представителей). 

В МДОУ «Детский сад № 184» используются такие вариативные формы, способы, методы 
организации образовательной деятельности как: образовательные ситуации, предлагаемые для 
группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 
игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 
подвижная игра, в том числе, народные игры, игра- экспериментирование и другие виды игр; 
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 
направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 
отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
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Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 
базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.1. п. б) Принципы и подходы к 
формированию Программы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- 
развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 
педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 
себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 
экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 
явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 
результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.1.2. 
Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно - эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
- социально-коммуникативное развитие 
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в подготовительной группе комбинированной направленности 
предусматривает решение программных образовательных задач в следующих формах организации 
деятельности: 

совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 
свободная самостоятельная деятельность детей. 
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется в ходе 

непрерывной образовательной деятельности и в ходе осуществления режимных моментов. 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 
организации образовательной работы с воспитанниками. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная интегративная 
деятельность педагогов с воспитанниками, которая включает различные виды детской 
деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 
восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 
конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов включает: 
- утренний и вечерний отрезок времени - наблюдения; индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей; 
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о малышах в детской саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 
ко взрослым и сверстникам; трудовые поручения; беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, видеоматериалов разнообразного 
содержания; индивидуальную работы с детьми; двигательную деятельность детей, работу по 
воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья; 

- во время прогулки - подвижные игры и упражнения; наблюдения за объектами и явлениями 
природы; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую 
деятельность на участке; свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей и построен на 
комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим работником; 
- 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 
ДОО; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в различных 
видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 
дошкольного возраста в условиях ДОУ представлены четырьмя разделами: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
2. Ребенок в семье и сообществе. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4. 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. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
 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; 
 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 
 формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 (8) лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне 
внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному общению. 

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя 
прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 
мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления 
об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. 
Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с 
товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. 
Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил 
другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться 
воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в 
соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с 
товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные 
негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 
рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 
родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. 
Может сказать, о какой профессии мечтает. 

Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной страны, о 
некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную 
страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство 
гордости за своих предков (участников ВОВ). 

Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о 
них пользуется сложными речевыми конструкциямии некоторыми научными терминами. 
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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 (в 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, целенаправленности и 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 (8) лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 
раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, 
ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно 
относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, 
контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может 
организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и 
коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. 

Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в 
группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 
природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к 
ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 
удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 
гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 
связанных с трудом. 

Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 
проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых 
такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей 
жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 
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Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, 
понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно 
ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых 
действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ 
в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 
потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их 
общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о 
различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 
государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 
личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о труде как 
экономической категории). Имеет систематизированные представление о культурных традициях 
труда и отдыха. 

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

связанных с проявлением активности. 
Подготовительная группа (от 6 до 7 (8) лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об 
опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные 
связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 
безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 
взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, 
автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 
нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 
возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения согнем 
или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной 
среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для 
определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 
опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения 
правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. 
Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных 
ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила 
личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 
закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 
помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 
эмоциональных перегрузок. 
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Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 
контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям,как нужно вести себя в 
стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и 
дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 
Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься 
физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: 
избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 
воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах 
оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 
причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 
транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение 
видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время 
непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; 
плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; 
катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; 
игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на 
скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке 
дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 
понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 
Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает 
правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

длячеловека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 
для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о 
жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 
(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности 
для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность 
людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторыхвидах опасных 
для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 
пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без 
напоминания взрослых в реальных жизненных. Проявляет осторожность и предусмотрительность в 
потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 
отношение к растениям и животным. 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Подготовительная к школе группа. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

2. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты. – 
М.: ТЦ Сфера, 2018. - 160 с. (Программа развития) 

3. Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2017 
4. Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки, рассказы, игры, 

стихи, загадки для детей 6-9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017 
5. Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечкано- ва, 

О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. Логиновой.— СПб., 2017 
6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7 лет, 2020 
7. Кожокарь С.В. Увлекательное путешествие в мир взрослых: методическое пособие / С.В. 

Кожокарь. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 208 с. – (ФГОС ДО. Мозаичный ПАРК) 
8. Шорыгина Т.А. Беседы с детьми о вежливости и культуре общения – М.: ТЦ Сфера, 2020. 
9. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 
10. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3-7 лет, 2018 
11. «Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР», 

под ред. С.Г.Шевченко 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Познавательное развитие предполагает: 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование 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, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
государственных символах, олицетворяющих Родину, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

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 деятельностях. 

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, любознательности; 
- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. 

Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. 
Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 

дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного 
тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 
куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет 
мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет 
принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы 
сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и 
сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 
окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 
познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. 

С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов. Может предвосхищать 
результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 
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3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 
отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 
множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). 
Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество 
предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». 
Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на 
сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: 
длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, 
пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). 
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 
условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 
делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; 
различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 
стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и 
называет временные отношения (день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; 
последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 
представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и 
профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия 
с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его 
названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 
Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. 
Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 
выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 
промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях 
их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, 
что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 
представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 
приспособления к среде в разных климатических условиях. Понимает цикличность сезонных 
изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). 

Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных, 
человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 
собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 
Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 
потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 
познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями 
окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, 
умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, 
любознателен. 

Список используемых вариативных программ и методических пособий по познавательному 

развитию воспитанников с ЗПР: 

1. Математика до школы. Работаем с детьми 3—7 лет: методическое пособие - М.: Вентана- 
Граф, 2018. Султанова М. Н. 

2. Султанова М. Н. Дидактические игры «Путешествие в страну математики» для детей 6-7 
лет - М.: Вентана-Граф, 2017 

3. Султанова М. Н. Математика до школы, 6-7 лет. В 2ч.— М.: Вентана-Граф, 2017 
4. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. 

Б. Баряева, И. Г. Вечкано- ва, О. П. Гаврилушкина и др. 
5. «Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР», 

под ред. С.Г.Шевченко, Р.Д. Триггер, Г.М. Капустиной, И.Н.Волковой, Москва 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно 

направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 
- развитие речи; 
- приобщение к художественной литературе. 
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 
 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 
 развитие речевой деятельности; 
 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности; 
 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно- 

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 
 формирование предпосылок грамотности. 
Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 
 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения 
со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико- 
фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 
связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры
речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение
эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 
- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 
- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 
- формирование культуры речи; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучениюграмоте. 
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

речевого развития ребенка. 


