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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

разработана МБДОУ «Детский сад «Берёзка» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта 

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

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13.   
Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, 

эстетического и социально-личностного развития ребенка с ЗПР; ведущих 

мотивов и потребностей ребенка раннего возраста; характера ведущей 

деятельности; типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития 

ребенка.   
Отличительной особенностью Программы является активное привлечение 

в работу родителей, что способствует повышению их психолого-педагогической 

компетентности. Обучение родителей (или матери) дает максимальный эффект 

при проведении коррекционных мероприятий. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.1.Пояснительная записка 

 

Цель Программы - проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР дошкольного 

возраста в группах комбинированной направленности, общеобразовательных 

группах (инклюзивное образование), их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую 

и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 

формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой).  

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-

образовательной деятельности детьми дошкольного возраста, которым на 

основании заключения территориальной ПМПК г. Тамбова рекомендована 

АООП для детей с ЗПР.  

Задачи:  

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

амплификации образовательных воздействий;  
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  
- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  
- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с ЗПР, квалифицированная коррекция недостатков в 

развитии.  
- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей;  
- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с 

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 
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- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  
- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. 
 

Принципы и подходы к формированию программы. 
 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 
реализации АООП:  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, 

сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания 

ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на 

практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в 

процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и 

учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, 

слабость познавательных интересов, несформированность познавательной 

мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и 

строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие 

методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную 

активность детей.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка  

с ЗПР строится с опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует 

требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  
Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 

Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при 

разработке программного содержания предусматриваются и реализуются 

внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в 

сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как 

правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет 

расширять и углублять представления и умения детей на каждом последующем 

этапе обучения.  
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Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при 

запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В 

связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей 

простейшим мнемотехническим приемам.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет 

активизации другой. В образовательном процессе используются различные 

наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, 

макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т.д.), образные 

(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, 

схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 

групп комбинированной или компенсирующей направленности образовательная 

деятельность носит индивидуализированный характер. Индивидуальный подход 

предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и 

навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-

волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные данной 

категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы 

коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

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

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен 

наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в 

рамках одного варианта задержки развития. Дети будут отличаться между собой 

по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагог для каждой из них дифференцирует 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, 

учитывает темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирает методы и 

приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка.  
Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все 

дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых 

навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  
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Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку 

с ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни.  
Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, 

при различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. 

Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного речевого 

развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной 

работы должны отличаться.  
Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. 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.  
Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. Комплексный подход в коррекционной 

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

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-логопедов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и 

физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями.  
Принцип  коррекционно-компенсирующей  направленности  образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.  
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  
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новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети 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 стороны 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной 

дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и 

групповых программ коррекционно - развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. Она предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет 
ограничиваться лишь преодоления актуальных на сегодняшний день трудностей  

и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей.  
Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

В рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, 

которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. 

Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, 

более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного 

этапа. В период от трех до семи лет ведущей деятельностью является игровая. 

После семи лет ведущей становится учебная деятельность. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется 

тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется 

своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа  

также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или 

учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно - операционального, 

регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт и т.д.). Для того чтобы их 

деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной 

регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих 

этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики,  
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коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. 

То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями становится доступным только в процессе 

собственной деятельности, специально организованной и направляемой 

педагогом.  

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 
наиболее благоприятного для формирования определенных психических 

функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал 

должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. 

Особенно это касается детей с последствиями раннего органического поражения 

ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии).  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и 

активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает 

всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования 

речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной 

речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе 

словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 
Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием, 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 этим 

процессом.  

В АООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы. Еще Л.С.Выготский в качестве  
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одной из принципиально важных идей выдвинул концепцию развивающего 

обучения, подчеркивая, что обучение должно вести за собой развитие. Если 

рассматривать дошкольный этап как начальный этап образования (в 

соответствии с ФГО ДО), то следует исходить из того, что процесс обучения – 

это искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего 

мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально 

созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в 

конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях. Особое внимание уделяется 

самостоятельной инициативной деятельности детей, однако, следует учитывать, 

что их возможности в познании таким путем ограничены, поэтому 

приоритетным является руководящее воздействие взрослого, особенно на 

начальном этапе работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его 

возможностей.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком 

на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 
 

Подходы к построению АООП 
 

В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного 

периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных 

образовательных потребностей.  
Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по Программе в 

разные возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень 

выраженности задержки развития, образовательных трудностей и различия в 

фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных 

видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания 

образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в 

Программе условно выделяется 3 варианта освоения образовательной 

программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных 

областей, и соответственно определяются планируемые результаты (уровни 

освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не 

предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам 

индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для выработки 
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коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного 

маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования. 
 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по 

всем образовательным областям) означает устойчивую положительную 

динамику в развитии воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. 

Однако дети по-прежнему могут нуждаться в специальных условиях, т.к. у них 

сохраняются специфические трудности (из-за парциальных недостатков 

внимания, восприятия, памяти, мотивационных и регуляционных компонентов 

деятельности, особенностей эмоциональной сферы, поведения и др.), 

тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок 

способен усвоить первый вариант, и результаты диагностики свидетельствуют о 

преодолении недостатков развития, ему может быть рекомендовано продолжить 

обучение по ООП ДО, выбранной образовательной организацией. 

Второй вариант требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений 

и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени, сначала в рамках 

специального организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и 

дальнейшего их закрепления в самостоятельной деятельности воспитанника.  
Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала 

коррекционно-развивающего обучения (например, в старшем дошкольном 

возрасте) и/или выраженных трудностях освоения образовательной программы. 

Предполагается адаптация и индивидуализация содержания с ориентацией на 

задачи предыдущих возрастных этапов и индивидуальные возможности ребенка.  
Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является 

интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру 

занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды 

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

В процесс коррекционно-развивающей деятельности включаются не только 

специалисты (учителя-логопеды, педагог-психолог), но и воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного 

образования.  
Все образовательные, коррекционно-развивающие (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) занятия (НОД) интегрируют задачи из разных 

образовательных областей, основными видами деятельностями являются: игра, 

практическая, продуктивная и экспериментальная деятельность. 
 

Значимые характеристики 

 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

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

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью ЦНС. У этих детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми.  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки  
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целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в 

организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной деятельности.  

В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные функции как с 

сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто сопровождается 

инфантильными чертами личности и поведения.  
Патогенетической основой задержек психического развития является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и 

ее резидуально-органическая недостаточность. ЗПР также может быть 

обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, не сформировано их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, сличения, 

опознания, памяти, речи, мышления.  
Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с 

неблагоприятными социальными факторами. В неблагоприятных условиях 

жизни и воспитания дети с органической недостаточностью ЦНС все больше 

отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может оказывать ранняя 

социальная депривация.  
Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР 

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

структур мозга может быть различной. Разнообразные вторичные наслоения еще 

более усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР отмечаются различные 

этиопатогенетические варианты, при которых ведущими причинообразующими 

факторами могут быть:  
- низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых 

структур);  
- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу 

незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы);  
- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического 

стресса) и др. Особенностью детей с ЗПР является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности 

различных психических функций. Вторичные наслоения еще более усиливают 

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

четыре основных варианта ЗПР.  
Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-

личностной 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 
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стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом 

является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 
 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, патологическому развитию личности. На первый план выступают 

нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различной степени поврежденности ряда психических функций. 

Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексной медико-

психолого-педагогической помощи в условиях группы компенсирующей 

направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное с 

умственной отсталостью состояние, что требует квалифицированного 

комплексного подхода к обследованию и к психолого-педагогической 

коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 

незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри 

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

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: 

при первом варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором – 

звено контроля и звено программирования, что обусловливает низкий уровень 

овладения детьми всеми видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной, учебной, речевой).  
Таким образом, задержка психического развития характеризуется 

замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их 

временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью  
мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием 

игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности.  
Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 

2004): 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются лети 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 
13 



дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, 

праксиса). 
 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабовыраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающих первичную дефицитность в развитии 

всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также 

недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля.  
Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-

манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой). Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Качественное 

своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и поведения.  
Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты психической и физической сфер.  
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 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 вилах 

деятельности, как рисование и конструирование.  
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 

объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов 

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 
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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 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 распределения внимания, 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, 
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проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. 
 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется 

игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности 

знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

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

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

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего 

плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 

деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности 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 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.  
Выше перечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса,  

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 
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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. Важно уметь определить характер и 

степень выраженности перечисленных нарушений, которые препятствуют 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования, заложенных в  
ФГОС ДО. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития 
 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 
общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в 

следующем:  

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования;  
- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;  
- 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 её нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности);  
- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательных нагрузок;  
- изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы;  
- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  
- формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, 

умений и навыков в практическую и игровую деятельность; 
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- 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 её ресурсов 

для формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной  
- методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ЗПР. 
 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представлены как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной 

образовательной программы, реализуемой в образовательной организации 

возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако 

полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические 

особенности детей 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 педагогов в одинаковых 

возрастных группах могут существенно различаться. 
 

Целевые ориентиры образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития возраста (к 5 годам)  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные 

средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет 

ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета: цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 

активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь 

на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы).  

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

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

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 

картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире  
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людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-

слоговую структуру двух-трех-сложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, 

не отвлекаясь, в течение пяти - десяти минут. Показывает по словесной 

инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных 

геометрических фигур, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 

разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

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

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета 

спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

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

части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. 

Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: 

на, в. из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее 

процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется 

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

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный предметный 

рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально 

на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно 
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выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 
 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с 

ЗПР (к 6-7 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;  
• ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет;  
• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  
• ребенок стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

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

По направлению познавательное развитие: 
 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

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

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности.  
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• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации;  
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

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

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

простейшие умозаключения и обобщения.  
• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности;  
• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  
• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает 

простые задачи с опорой на наглядность. 
 

По направлению речевое развитие: 
 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

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

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

явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями; проявляет словотворчество;  
• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, из личного опыта;  
• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

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

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 
 

По направлению художественно-эстетическое развитие: 
 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  
• ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества;  
• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности.  
Художественное развитие: 

• 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 
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материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал); 
 

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 
 

По направлению физическое развитие: 
 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму;  
• он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;  
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к способности к пространственной организации 

движений; слухо-зрительно-моторной координация и чувства ритма;  
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

1.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

1.2.1.Пояснительная записка 
 

Важнейшая проблема становления человека с точки зрения общества - 

обеспечение успешной социализации подрастающего поколения. Сущность 
названного процесса состоит в том, что: 

во-первых, социализация — это адаптация личности к обществу путем 

усвоения социального опыта, ценностей, норм, установок, присущих как 

обществу в целом, так и отдельным группам;  

во-вторых, это формирование собственной позиции и неповторимой 

индивидуальности, процесс саморазвития и самореализации, в ходе которого 

создается новый социокультурный опыт.  

Данные составляющие не противоречат друг другу и определяют 

двусторонний характер социализации. С одной стороны, общество стремится 

сформировать социальные стереотипы, стандарты (групповые, классовые, 

этнические, профессиональные и др.), образцы ролевого поведения, и личность 

должна усвоить этот социальный опыт, чтобы не быть в оппозиции к обществу.  

С другой — в силу своей природной активности личность развивает тенденцию 

к автономии, независимости, формированию собственной позиции, 

неповторимой индивидуальности.  
Нахождение человеком гармоничного соотношения этих двух сторон и 

обеспечивает его успешную социализацию.  
В настоящее время задачи социально-личностного развития детей 

решаются дошкольной педагогикой через осознание взаимосвязи их 

психических особенностей с воспитанием и обучением. 

Среди показателей социально-личностного развития дошкольников 

исследователи отмечают адекватные способы общения с близкими взрослыми, 

социальную компетентность, или социальную зрелость, в единстве её 

мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов, ориентировку в 

окружающем предметном мире, в представлениях о самом себе, о событиях  
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собственной жизни и о своей деятельности, а также о явлениях общественной 

жизни. 
 

Современные условия общества, нестабильность в семейных 

взаимоотношениях, ранняя интеллектуализация и информатизация способствует 

проявлению нарушений в социально-эмоциональном развитии дошкольника, 

которые обостряют чувствительность ребёнка, повышают уровень тревожности, 

нерешительности, замкнутости и неуверенности в себе, что приводит к 

невротизации. Все эти личностные особенности детей обусловлены 

склонностью к беспокойству и волнениям, приходящим к ребёнку извне, из 

мира взрослых, из системы тех отношений, которые задаются родителями в 

семье, воспитателями, детьми в межличностном взаимодействии.  

Существуют и более сложные причины – психофизиологические 

особенности ребёнка (определённая незрелость или минимальные поражения 

нервной системы вследствие неблагополучного протекания беременности 

матери или родов, что при правильном воспитании преодолевается к 6-7 годам).  

Очень часто трудности в общении испытывают дети с ЗПР различной 

степени тяжести, которых все больше становится среди воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения. Их коммуникативные возможности 

значительно ниже, чем у сверстников. Несформированность языковых и 

речевых средств снижает потребность в общении. А снижение мотивации в 

общении приводит к ситуативности речи, низкому уровню переработки 

словесной информации, негативному отношению к речевому общению, 

невозможности высказать своё мнение, повышенной ранимости и неуверенности  

в себе. А ведь общение со сверстниками становится всё более привлекательным 

для старшего дошкольника, поскольку именно этот период сенситивен для 

формирования ситуативно-деловой формы общения с другими детьми.  
В связи с этим одной из важнейших задач дошкольного периода является 

социализация ребёнка и важнейшая её часть – развитие коммуникативности 

ребёнка, то есть умения общаться со сверстниками и взрослыми.  
Цели и задачи  
Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста. Она состоит из трех основных разделов: «Уверенность в 

себе»,«Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

Целью программы является – повысить осознание ребенком своих 

эмоциональных проявлений и взаимоотношений с другими людьми и тем самым 

гармонизировать развитии его личности в целом.  
Основными задачами деятельности по реализации программы являются:  
1. помогать ребенку в осознании своих характерных особенностей и 

предпочтений и понимании собственной уникальности и неповторимости;  
2. учить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональное состояние других людей;  
3. развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности 

к группе; 

4. вырабатывать у ребенка положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Особенностью программы является интегрированный подход к 

деятельности по освоению детьми образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», ее реализация в образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. 

Разнообразие видов деятельности позволяет комплексно и эффективно решить 

задачи социально – личностного развития ребенка.  

Программа построена по принципу возрастной адекватности и 

нарастающей сложности деятельности. На каждом этапе учитываются 

возрастные особенности детей, линии развития ребенка. Так содержание 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности ребенка на 

первом этапе способствует усвоению представлений о себе, других людях, 

способов поведения в социуме. Содержание деятельности на втором этапе 

предопределено формированием у ребенка 6-7 лет внутренней позиции 

будущего школьника. Постепенно дети приходят к пониманию нового этапа в 

жизни, учатся рассказывать о своих переживаниях по этому поводу, 

приобретают представления о другой социальной среде, навыки и умения, 

которые будут способствовать успешному вхождению в эту среду.  

Программа нацелена на укрепление уверенности ребенка в себе, 

понимание им своих личностных особенностей и возможностей в общении со 

сверстниками. Занятия служат своеобразной психологической поддержкой и 

помощью ребенку в приобретении позитивного опыта совместного с другими 

существования.  

Программа реализуется через игровую деятельность детей, создание 

комфортного психологического климата и благоприятной предметно-

пространственной среды.  

Программа носит развивающий (оптимизация условий и стимулирование 

развития социальной уверенности ребенка) и профилактический характер 

(предупреждение социально неуверенного поведения и связанных с ним 

психоэмоциональных проблем).  

Методологической основой программы являются концепция 

интегральной социальной сущности человека и теория социализации. Согласно 

этой концепции, индивид включен в социальную деятельность изначально, так 

как имеет внутренние предпосылки для этого. Человеческая социальность как 

основное свойство может и должна развиваться в свободном от принуждения 

диалоге со всеми.  

Первой и определяющей формой социализации выступает 

идентификация, в основе которой ключевое понятие, «событие», схватывающее 

внутреннее противоречие, движущие силы развития живой человеческой 

общности, в которой возможно свободное самоопределение каждого, входящего 

в нее.  

Идентификация является основой двух других форм социализации — 

индивидуализации и персонализации. Сущность индивидуализации состоит в 

способах проявления и обретения индивидом его социальной неповторимости, 

приводящей к возникновению индивидуального стиля деятельности. 

Персонализация выражает способность человека пользоваться многообразием 
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созданного им самим мира вещей для саморазвития и утверждения своей 

самобытности. 
 

Ребенок не просто приспосабливается к ситуации, пассивно реагируя на 

систему воздействия. На основе возникших потребностей, сформированных 

качеств личности, усвоенного нравственного опыта он преломляет воздействие 

внешней среды и более или менее осознанно занимает внутреннюю позицию. 
 

1.2.2. Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

К семи годам: 

- Ребенок понимает свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир. 

- Устанавливает и поддерживает контакты, сотрудничает и решает конфликтные 

ситуации, находит компромиссные решения.  
- Выражает свои чувства и распознает чувства других людей через мимику, 

жесты, интонацию.  
- Понимает своего собеседника по выражению его лица, позе, эмоциям, жестам. 

- В играх договаривается со сверстниками; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером.  
- Умеет общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей, высказывать 

свое мнение о друзья, замечая их хорошие и плохие поступки  
- В беседе может высказать свою точку зрения. 

- Оказывает помощь другим детям в трудной ситуации. 
 

1.3.РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей, которая производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за актив-

ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  
• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  
• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  
2) оптимизации работы с группой детей. 

 

1.3.РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей, которая производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Диагностическое обследование детей с ЗПР отличается по своим задачам и 

методам. На первый план выступает задача комплексного, всестороннего 

качественного анализа особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, личностного развития, а также исследования 

сферы знаний, умений, навыков, представлений об окружающем мире, 

имеющихся у ребёнка.  

Диагностика выступает как необходимый структурный компонент 

коррекционно-педагогического  процесса  и  средство  оптимизации  этого 

процесса.  Углубленное  всестороннее  обследование  позволяет  построить 

адекватные  индивидуальные  и  групповые  коррекционно-образовательные 

программы и определить эффективность коррекционно-развивающего обучения. 

В течение учебного года специалисты проводят обследование в три  

этапа. 

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить 

особенности психического развития каждого воспитанника, определить 

исходный уровень обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, навыками 

в объеме образовательной программы. Результаты обобщаются и заносятся в 

"Карту развития ребёнка". С их учетом формируются подгруппы детей для 

проведения занятий специалистами и воспитателем, выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты.  

Второй этап (первые две недели января). Основной целью обследования на 

втором этапе является выявление особенностей динамики развития каждого 

ребенка в специально организованных условиях. Тревожащим симптомом 

является отсутствие положительной динамики. На данном этапе дополняются 

сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое исследование 

позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания 

коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. В программу 

вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-

педагогической работы в следующем полугодии.  

Третий этап (проводится в конце учебного года). Цель - определить 

характер динамики, оценить результативность работы, а также составить 

прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший 

образовательный маршрут для каждого воспитанника.  
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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.  

Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности (Приложение 1).  

При обследовании используются апробированные методы и 

диагностические методики. Это широко известные специалистам методики и 

диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Стребелевой, И.И. Мамайчук, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л. С. 

Цветковой, Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой и др.  

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ 

меры помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов 

действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых 

программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагогов и ребенка.  

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, 

поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и 

выявить недостатки предметной и игровой деятельности.  

Результаты психолого-педагогической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей, а также позволяют определить 

содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных 

образовательных трудностей. 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.1.Общие положения 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее — образовательные области): физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

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

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагается:  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
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индивидуальной деятельности (т.е. зоны ближайшего развития каждого 

ребенка); 
 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих 

эмоционально-личностному развитию, общению, физическому и 

художественно-эстетическому развитию, развитию мышления, воображения и 

детского творчества.  
-поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового 

времени и пространства;  
- оценка индивидуального развития детей как основания для определения 

эффективности коррекционно-образовательной работы по Программе. С учетом 

специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, 

который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми с ЗПР.  
С целью отбора вариативного содержания образовательной и работы, для 

осуществления мониторинга ее результатов, в Программе условно выделяется 3 

варианта освоения образовательной программы для каждой возрастной группы 

по каждой из образовательных областей, и, соответственно, определяются 

планируемые результаты для каждого из трех вариантов. Такой подход не 

предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам 

индивидуализации образования детей с ЗПР.  
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации. В предложенной системе работы заложено оптимальное 
сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, сбалансированное 
чередование специально организованных занятий и нерегламентированной 
деятельности. 
 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и речевого развития детей. Реализация принципа комплексности 

предусматривает взаимосвязь в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы 

является тематический подход. Он позволяет организовать коммуникативные 

ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и речевым развитием 

детей. Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение и 

многократное повторение материала. Концентрированное изучение темы 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях, оно вполне согласуется с 

решением как общих задач всестороннего развития детей, так и специальных 

коррекционных. Концентрированное изучение материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами, так как все 

специалисты работают в рамках одной лексической темы. 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР разного возраста 

осуществляется в следующих формах: 

 

1. индивидуальные занятия педагога-психолога; 
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          2.индивидуальные занятия воспитателей;  
3. индивидуальные занятия других специалистов: инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя.  
 
 

 

2.1.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленные в пяти образовательных 

областях. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО  

направлено на: 

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

нравственные ценности;  
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира;  
- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми;  
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду;  
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  
- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности;  
- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное  

развитие" детей дошкольного возраста в условиях ДОО 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: 
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- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки 

общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные 

способности дошкольников;  
- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 

доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное 

взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  
- формировать основы нравственной культуры; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и 

взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  
- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.  
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоению образовательной программы детьми с ЗПР;  
формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях;  

формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений;  

способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка.  

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми  

и сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; формирование 

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

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

формирование  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях  и  

праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется.  
Содержание психолого-педагогической работы для детей 3 - 4 лет 
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Цель Задачи  
 

Социализация, развитие Формировать у детей опыт поведения в среде 

общения, нравственное сверстников. 

воспитание. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности.  

Развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу.  

Воспитывать элементарные навыки вежливости. 

Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице.  

Обучать детей формам общения вербального и 

невербального характера.  

Называть и показывать слева и справа части своего 

тела (руки, ноги, уши, глаза). Упражнять детей в 

игре с зеркалом (наблюдать за собой, видеть и 

называть цвет глаз, волос, детали прически: бантик, 

косичка).  

Учить детей красивым манерам общения 
окружающими, вызывать детей на сопереживание 
сочувствие к окружающим людям, животным 
растениям. Упражнять детей в дидактических игра по 
познанию свойств своего тела: «Посмотри глазками и 
увидим здесь игрушки: красные, зеленые веселые 
лица в зеркале, найдем тех, кто грустит, развеселим», 
«Поиграем с пальчиками: куд спрятались пальчики, 
позовем куклу пальчиками пошлем кукле воздушный 
поцелуй, пальчики у на веселые (танец пальчиков) и 
др.». Игра с ножками «Ножки топают (бегут, 
прыгают, лежат и т.д.)». 

 

Учить детей безопасному движению в пространстве 

опорой на все анализаторы. Игры: «Наши ушк 

слышат, где играет музыка, там мы будем петь 

танцевать», «Мы слышим запах еды, там кухня» и т.д 

Развивать сенсорные способности детей в процесс 

различения признаков и свойств предметов 

воспринимаемых зрением, слухом, обонянием 

осязанием. 
 

Ребенок  в  семье и  Формировать образ Я, уважительное отношение и 

сообществе, чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к 

патриотическое сообществу детей и взрослых в организации. 

воспитание.    
    

Самообслуживание, Формировать навыки самообслуживания; 
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самостоятельность, становление  самостоятельности, 

трудовое воспитание. целенаправленности и саморегуляции собственных 

  действий.      

  Воспитывать культурно-гигиенические навыки.  

  Формировать  позитивные  установки  к  различны 

  видам труда и творчества, воспитыват 
  положительного  отношения   к  труду,  желани 

  трудиться.     
   

Содержание психолого-педагогической работы для детей 4-5 лет  
         

 Цель     Задачи   
  

Социализация, развитие -  формировать  у  детей  навыки  организованного 
общения, нравственное поведения в детском саду, дома на улице;  

воспитание. - продолжать формировать элементарные 

  представления о том, что хорошо, что плохо;  

  -   обеспечивать   условия   для   нравственного 

  воспитания детей;     

  -  создавать  игровые  ситуации,  способствующие 

  формированию внимательного, заботливого 

  отношения к окружающим;   

  - формировать у детей понимание своего имени, 

  фамилии;      

  - учить детей безопасному движению в пространстве 

  с опорой на все анализаторы.   

Ребенок в  семье  и - формировать доброжелательное отношение друг к 
сообществе, другу;      

патриотическое - формировать образ Я, уважительное отношение и 

воспитание. чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к 

  сообществу детей и взрослых в организации.  

Самообслуживание, - развивать навыки самообслуживания; становление 

самостоятельность, самостоятельности,  целенаправленности и 

трудовое воспитание. саморегуляции собственных действий.   

  - воспитывать культурно-гигиенические навыки;  

  - формировать позитивные установки к различны 

  видам труда и творчества, воспитыват 
  положительного  отношения   к  труду,  желани 

  трудиться.     
     

 Содержание психолого-педагогической работы   

   для детей 5-6 лет    
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Цель     Задачи    
      

Социализация, развитие - способствовать формированию  личностного 
общения,  нравственное отношения  ребенка  к  соблюдению  моральных 

воспитание. норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

 несогласия  к  действиям  обидчика,  одобрения 

 действий того, кто поступил справедливо, уступил 

 по просьбе сверстника;      

 - продолжать работу по формированию 

 доброжелательных  взаимоотношений между 

 детьми,  обращать  внимание  детей  на  хорошие 

 поступки друг друга;      

 - учить коллективным играм;    

 -  формировать  у  детей  знания  о  явлениях 

 общественной  жизни,  о  стране,  в  которой  они 

 живут,  о  природе,  труде   взрослых,   видах 

 транспорта  и  связи,  воспитывать  уважение  к 

 Государственному гербу, флагу, гимну России. 
Ребенок  в  семье  и - формировать образ Я, уважительное отношение и 
сообществе, чувство  принадлежности  к  своей  семье  и  к 

патриотическое сообществу  детей  и  взрослых  в  организации; 

воспитание. формировать  гендерное,  семейное,  гражданскую 

 принадлежности; воспитывать любовь к Родине; 

 - организовывать для детей прогулки, экскурсии в 

 ближайшее окружение (парк, лес, магазины, улицы 

 города, поселка, села и т.д.)     

 - учить не рвать цветы, листья, ветки.   

 - учить любоваться красотой природы.   
  

Самообслуживание, - развивать навыки самообслуживания; становления 
самостоятельность, самостоятельности, целенаправленности и 

трудовое воспитание. саморегуляции собственных действий;   

 - воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 - формировать позитивные установки к различным 

 видам труда и творчества,  воспитывать 

 положительное  отношение  к  труду,  желание 

 трудиться;       

 - воспитывать ценностное отношение к собственном 

 труду,  труду  других  людей  и  его  результатам 

 Формировать  умения ответственно относиться 

 порученному заданию (умение и желание доводит 

 дело до конца, стремление сделать  его  хорошо) 

 обучать  детей  элементарным  трудовым  навыкам 

 умениям действовать простейшими инструментами; 

 - формировать первичные представления о труде 
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взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека; 
 

- формировать знания у детей знания о том, что 

взрослые трудятся, создают необходимые вещи, 

предметы. Наблюдать труд повара, прачки, 

продавца (правильно называть эти профессии), их 

основные трудовые обязанности (повар варит суп, 

жарит котлеты, печет пирожки; прачка стирает и 

гладит белье).  
- воспитывать уважение к труду людей разны 
профессий. 

 

Формирование основ  - формировать первичные представления о 
 

безопасности безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитывать осознанное отношение к выполнению 

правил безопасности; 

- формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям;  
вырабатывать положительные привычки, 

позволяющие им осваивать жизненное 

пространство;  
- формировать представления о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них;  
- формировать элементарные представления о 

правилах безопасности дорожного движения, 

активной жизненной позиции, ориентируя детей на 

самостоятельное принятие решений.  
- знакомить детей с транспортными средствами 

ближайшего окружения.  
- учить понимать, что машины ездят по проезжей 

части улицы, люди ходят по тротуару;  
- упражнять в процессе наблюдения за движением 

транспорта в различении распространенных 

транспортных средств;  
- учить подражать звукам, наблюдать за светофором 

знать очередность включения цветов и понимат 

назначение цветовых сигналов: на красный идти ехать 

нельзя; желтый говорит: не спеши, приготовься  
— а зеленый цвет разрешает идти, ехать.  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

для детей 6-7 лет 
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Цель   Задачи   
      

Социализация, развитие Формировать у детей представления о 
общения,  нравственное человеческом облике:  мимика,  жесты, осанка, 

воспитание. походка.      

 Обучать  детей  формам  общения  вербального  и 

 невербального характера.    

 Учить понимать положительные и отрицательные 

 стороны   в поведении окружающих людей 

 (доброжелательность,  заботливость, 

 внимательность, дисциплинированность и другие 

 проявления).      

 Формировать   у   детей   знаний   о   явлениях 

 общественной  жизни,  о  стране,  в  которой  они 

 живут,  о  природе,  труде   взрослых,   видах 

 транспорта  и  связи,  воспитывать  уважение  к 

 Государственному гербу, флагу, гимну России.   

Ребенок в семье и  Формировать образ Я, уважительное отношение и  

сообществе, чувство принадлежности к своей семье и к 

патриотическое сообществу детей и взрослых в организации;  

воспитание. формировать гендерное, семейное, гражданское 

принадлежности; воспитывать любовь к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Учить знать свои имя, отчество, фамилию. Уметь 

составлять свой словесный портрет: лицо, волосы, 

глаза, рост, мимика.  

Учить понимать мимику, жесты. Учить оценивать 

эмоциональное состояние человека (радость, горе, 

страх, стыд, злость и т.д.). Упражнять в мимических  

и жестовых формах общения. Учить детей 

правильной осанке во время ходьбы, за столом и 

т.д.  
Формировать представления о возможностях 

детского организма. Знать правила поведения, 

ухода за телом, развивать интерес к здоровому и 

красивому образу жизни. Следить за чистотой тела, 

аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви. 

Развивать культурные навыки общения с детьми и 

взрослыми. Помогать усваивать правила поведения. 

Учить быть заботливыми, внимательными, 

благодарными.  
Дать детям понятия о замене зрительной 

информации слуховой при ориентировке в большом  
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пространстве, когда дети не могут увидеть 

движущиеся объекты (детей, людей, животных, 

транспорт), но могут услышать, как они двигаются. 

Развивать умение обследовать предметный мир 

упражнениях типа: «Пощупай, понюхай и отгада 

предмет», «Найди, откуда идет звук, запах и т.д.» 

«Узнай по голосу, кто зовет», «Угадай друга н 

ощупь», «Где спрятаны часы?», «Где позвонили?» 

«Кто как пахнет?», «Чем пахнет на кухне, 

медицинской комнате, прачечной?».  
 

Самообслуживание, Развивать навыки самообслуживания, становления 
 

самостоятельность, самостоятельности, целенаправленности и трудовое 

воспитание. саморегуляции собственных действий.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 
Развивать самообслуживание. Закреплять умени 
самостоятельно одеваться и раздеваться 
определенной последовательности, правильно 
аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить н 
место обувь, своевременно сушить мокрые вещи 
ухаживать за обувью (мыть, чистить), за спортивны 
инвентарем (лыжи, велосипед). 

 

Уметь замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично 

подсказывать товарищу о неполадках в его 

костюме, обуви; помогать устранять их.  

Хозяйственно-бытовой труд. Приучать детей 

постоянно и своевременно поддерживать порядок в 

окружающей обстановке, поощрять стремление 

быть полезным другим людям. Самостоятельно и 

добросовестно выполнять обязанности дежурного, 

полностью сервировать стол, раздавать второе и 

третье блюда, убирать посуду после еды; 

раскладывать на столы материалы и пособия, 

приготовленные воспитателем для занятия, мыть и 

убирать их, протирать столы. Вытирать пыль со 

шкафов, в раздевальной, групповой, умывальной 

комнатах, протирать игрушки и пособия, 

подоконники; мыть игрушки, строительный 

материал, ремонтировать книги, игрушки, 

протирать пол после умывания.  

На участке детского сада подметать и расчищать 

дорожки от мусора, зимой от снега, перекладывать 

и поливать песок в песочнице, помогать дворнику в  
 

37 



уборке участка, воспитателям младших групп — в 

поддержании чистоты на участке детского сада, 

няне — в раскладывании комплектов белья, 
 

развешивании полотенец. После сна 

самостоятельно убирать постель.  

Труд в природе. Воспитывать гуманно-деятельное 

отношение к растениям и животным, умение 

своевременно заботиться о них.  

Самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить 

корм (мыть, резать, тереть на терке), менять воду, 

кормить животных, рыб по мерке, убирать рабочее 

место (стереть со стола, подмести, вытирать брызги  

и пр.). Вместе с воспитателем выполнять 

разнообразную сезонную работу.  
Научить делать из природного, бросового 

материала, бумаги и картона игрушки-самоделки 

для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

книжки, игрушечную мебель, салфеточки, 

платочки), сувениры в подарок родителям, 

сотрудникам детского сада, малышам.  
Побуждать детей принимать участие в изготовлени 
пособий для занятий, самостоятельной деятельност 
(коробочки, игольницы, счетный материал и пр.). 

 

Формирование основ  Формировать первичные представления о 

безопасности безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

 Воспитывать осознанное отношение к выполнению 

 правил безопасности.   

 Формировать осторожное и   осмотрительное 

 отношение к потенциально опасным для человека и 

 окружающего мира природы ситуациям; выработка 

 положительной   привычки,   позволяющей   им 

 осваивать жизненное пространство.  

 Формировать представления о некоторых типичных  
 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательной области «Познавательное развитие» 
 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их 

можно представить следующими разделами:  

сенсорное развитие; 
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развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
 

формирование элементарных математических представлений; 
 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 
 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний 

о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

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:  
формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

деятельность; 
 

- формирование  элементарных  содержательных  представлений:  о  
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 
 

- формирование  целостной  картины  мира,  расширение  кругозора:  
формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об 

их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельности. 
 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
 

- формирование системы умственных действий, повышающих 
эффективность образовательной деятельности; 

 
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 
 

- развитие математических способностей ребенка; 
 

- развитие познавательной активности, любознательность; 
 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы для детей 3 - 4 лет 
 

Раздел программы Задачи 
Формирование Количество 

элементарных Привлекать  детей   к  формированию  групп 

математических однородных 

 39 



представлений  предметов. Учить различать количество предметов 

  (один-много)         

  Величина         

  Привлекать   внимание   детей   к   предметам 

  контрастных размеров и их обозначению в речи 

  (большой дом – маленький домик, большой мяч – 

  маленький мяч и т.д.        

  Форма          

  Учить различать предметы по форме и запоминать 

  их названия (кубик, кирпичик, шар и др.)   

  Ориентировка в пространстве      

  Формировать  у  детей  опыт  практического 

  освоения окружающего пространства (помещения 

  группы, участка детского сада).      

  Обучать ориентировки в частях собственного тела 

  (голова, руки, ноги и т.д.).      

  Учить двигаться за воспитателем в определенном 

  направлении.        

Ознакомление  с миром Знакомить детей с доступными  явлениями 
природы  природы.         

  Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

  домашних  животных  и  их  детёнышей(кошку, 

  собаку, курицу и др.)       

  Вместе  с  детьми  наблюдать  за  птицами  и 

  насекомыми на участке, подкармливать птиц.  

  Учить наблюдать по внешнему виду овощи 

  (помидор,  огурец, морковь  и др.) и фрукты 

  (яблоко, груша и др.)       

  Помогать  детям  замечать  красоту  природы  в 

  разные времена года.       

  Воспитывать бережное отношение к животным. 

  Учить основам  взаимодействия с природой 

  (рассматривать растения и животных, не нанося 

  им вред; одеваться по погоде).      

  реальных предметах форму  эталонов 

  геометрических фигур.       

  Развивать умения видеть в предметах форму и 

  величину (большой круг — маленький круг; мяч 

  такого же размера, как шар, и т.п.).     

  ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ И 

  ВРЕМЕНИ         

  Учить детей показывать части своего тела по 
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словесной инструкции: «Подними правую руку», 

«Топни левой ногой», «Покажи правое ухо», 

«Покажи левый глаз» и т.п. 
 

Обучать ориентировке в комнате с 

использованием слов, выражающих 

пространственные отношения. Например, пол 

внизу (под ногами), стена впереди, окна слева, 

дверь справа и т.п.  

Учить детей двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз), используя для этого игры типа «Найди 

предмет, который от тебя слева», «Пройди вперед. 

На подоконнике сидит зайка. Возьми его и 

принеси». 
 

Учить понимать движение времени с опорой на 

жизнь и занятия детей в течение суток: утром 

встаем, умываемся, делаем зарядку, днем гуляем, 

играем, занимаемся, вечером идем домой, 

смотрим телевизор, ночью все спят. 
 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы для детей 4 - 5 лет 
 

Раздел программы Задачи  

Формирование Формировать   элементарные математические 
элементарных представления,  первичные  представления  об 

математических основных  свойствах  и  отношениях  объектов 

представлений окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере, 

 количестве, числе, части и целом, пространстве и 

 времени;  

 КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ  

 Выделять  из  группы  однородных  предметов 

 одного  (по  подражанию,  образцу  или  слову), 

 объединение предметов в группы.  

 Развивать умения сравнивать группы предметов 

 по  количеству:  входящих  в  них  элементов; 

 устанавливать их тождество или различие путем 

 приложения и наложения элементов множества. 

 Учить счету предметов в пределах 3-х. Находить в 

 ряду из трех предметов первый, второй и третий. 

 ВЕЛИЧИНА  

 Развивать  умения  сравнивать  предметы  по 

 величине,  используя  слова  больше,  меньше, 

 одинаковые.  
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Развивать у детей умение видеть качественные   

характеристики предмета, используя 

дидактические игры типа «Найди большую куклу, 

маленькую...» и т.п., «Найди такой же предмет 

(кубик, шарик, пирамидку и т.п.)», «Что больше?». 

Развивать понимание смыслового значения слов: 

выше, ниже; длиннее, короче, одинаковые по 

длине; шире, уже, одинаковые по ширине.  

ФОРМА 

Знакомить детей с геометрическими фигурами: 

круг, квадрат, треугольник. 

Развивать способы зрительного и осязательного 

обследования формы геометрических фигур, 

находить в реальных предметах форму эталонов 

геометрических фигур.  

Развивать умения видеть в предметах форму и 

величину (большой круг — маленький круг; мяч 

такого же размера, как шар, и т.п.).  

треугольники)», «Выбери все предметы 

квадратной формы», «Выбери все фигуры и 

предметы зеленого цвета» и т.п.  

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ И  

ВРЕМЕНИ 

Упражнять детей в определении положения того 

или иного предмета в пространстве и развивать 

двигательную ориентацию в пространстве.  

Учить ориентироваться на листе бумаги: выделять 

правую (левую) сторону, середину листа бумаги и 

т.п. В игровых упражнениях развивать умения 

пользоваться левой (правой) рукой (ногой): 

«Достань предмет левой рукой», «Возьми с пола 

правой рукой мяч, левой — круг», «Подними 

правую ногу», «Топни левой ногой» и т.п.  

Учить детей ориентировке в частях суток (ночь, 
утро, день, вечер) и днях (сегодня, завтра, вчера), 
используя распорядок дня. 

Ознакомление с  миром  Формировать у  детей  знания о сезонных 

природы изменений  в мире растений и животных; 

 элементарно  ориентироваться  в  природе  с 

 помощью  ослабленного  зрения  и  сохранных 

 органов чувств.     

 Знакомить с природой и природными явлениями. 

 Развивать   умения   устанавливать   причинно- 

 следственные связи между природными 
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явлениями.   

Формировать первичные представления о 

природном многообразии планеты Земля. 

Формировать элементарные экологические 

представления.  

Формировать понимание того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

Воспитывать умение правильно вести себя в 

природе.  

Воспитывать любовь к природе, желания беречь 

ее.  

Содержание психолого-педагогической работы для детей 5 - 6 лет 
 

Раздел программы  Задачи  

Формирование Закреплять знания признаков предметов – форма, 
элементарных цвет, размер; соотношений «одинаковые-разные» 

математических на основе практических упражнений в сравнении 

представлений предметов   

 Формировать навыки счета в прямом и обратном 

 порядке в пределах 10-ти, соотносить число с 

 соответствующим количеством реальных 

 предметов   или   их   изображений;   отличать 

 количественный  и  порядковый  счет;  называть 

 последующие и предыдущие числа для каждого 

 числа в пределах 10-ти; сравнивать предметные 

 множества: больше, меньше, равно; знать состав 

 чисел от 2-х до 10-ти;   

 Формировать умение называть плоские (квадрат, 

 треугольник, круг, эллипс, четырехугольник) и 

 объемные фигуры и тела;   

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ  

Развивать умения выделять из множества 
предметов один предмет. Учить пересчитывать 

предметы (в пределах 5-и). 

Упражнять в играх пониманию слов, выражающих  

порядковые отношения: первый, второй, третий и 

т.д. (до 5-и). Например, расположить в ряд 

игрушки  (куклу,  мишку,  зайчика)  и  спросить: 

«Кто первый?., второй?., третий?» 

Упражнять в сравнении двух равных и неравных 

множеств  в  пределах  5-и.  Учить  добавлять  к 

меньшему множеству (группе) недостающие   
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элементы (предметы) и устанавливать равенство 

между множествами (группами). 
 

Обучать детей отсчитывать по образцу или 

названному числу нужное количество предметов: 

«Отсчитай столько ложек, сколько у меня 

тарелок», «Отсчитай три матрешки (пять грибов, 

четыре куклы)» и т.п.  

Знакомить с цифрами 1-5, цифрой 0. Соотнесение 

цифры, числа и количества.  

Обучать составу чисел 2-5 из отдельных единиц и 

двух меньших чисел на основе практических 

действий с предметами  

РАЗМЕР ПРЕДМЕТОВ  

Упражнять в сравнении двух предметов с 
помощью условной мерки, расставлять предметы  

в возрастающем и убывающем порядке по длине, 

ширине, высоте, толщине.  
Упражнять в измерении протяженности с 

помощью разных средств: шагами (детскими и 

взрослого человека); рукой (ребенка и взрослого). 

Развивать наблюдательность в определении 

величины разных предметов.  
ФОРМА  
Развивать умение зрительно-осязательно 

анализировать форму предметов и соотносить ее с 

сенсорным эталоном формы: круг, треугольник, 

квадрат. Упражнять в классификации предметов 

по заданному сенсорному эталону, например: 

«Подбери предметы, похожие на круг», «Выбери 

предметы, похожие на шар» и т.п. 

Обучать конструированию из двух и более 

геометрических фигур: различных предметов, 

построек, например: «Сложи из двух (трех) 

треугольников елочку», «Сложи из трех кругов 

снеговика, из четырех кругов неваляшку», 

«Построй из кубиков башню» и т.п.  
Упражнять детей в объединении предметов по 

заданным параметрам: «Выбери все круги 

(квадраты, треугольники)», «Выбери все предметы 

квадратной формы», «Выбери все фигуры и 

предметы зеленого цвета» и т.п.  
ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ И 

ВРЕМЕНИ Упражнять детей в определении 

положения того  
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или иного предмета в пространстве и развивать 

двигательную ориентацию в пространстве. 
 

Учить ориентироваться на листе бумаги: выделять 

правую (левую) сторону, середину листа бумаги и 

т.п. В игровых упражнениях развивать умения 

пользоваться левой (правой) рукой (ногой): 

«Достань предмет левой рукой», «Возьми с пола 

правой рукой мяч, левой — круг», «Подними 

правую ногу», «Топни левой ногой» и т.п.  

Учить детей ориентировке в частях суток (ночь, 

утро, день, вечер) и днях (сегодня, завтра, вчера), 

используя распорядок дня: «Что мы делаем утром 

(ночью, днем, вечером)?»  

Ознакомление  с  миром  Формировать у детей знания о сезонных  

природы изменений в мире растений и животных; 

элементарно ориентироваться в природе с 
помощью ослабленного зрения и сохранных 

органов чувств.  

Знакомить с природой и природными явлениями. 

Развивать умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями.  

Формировать элементарные экологические 

представления.  

Формировать понимание того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

Воспитывать умения правильно вести себя в 

природе.  

Воспитывать любовь к природе, желания беречь 

ее.  

Содержание психолого-педагогической работы для детей 6 - 7 лет 
 

Раздел программы Задачи 
Формирование КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

элементарных 
Формировать у детей представления о числах до математических 

представлений 10-ти  на  основе  действий  с  предметами  и 
 измерений с помощью условной мерки. Учить 

 считать  в  пределах  10-ти,  опираясь  на  счет 

 реальных  предметов  и  объектов,  сравнивать 

 последовательные  числа  в  пределах  10-ти. 

 Обучать  способом  уравнивания  множеств  (5 
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больше 4-х, если к 4-м добавить 1, то будет 5, 

поровну, столько же, одинаково; 3 меньше 4-х, 

если от 4-х отнять 1, то в обеих группах будет по 

3, т.е. поровну). 
 
 

Упражнять в сравнении результатов 

количественного и порядкового счета. Учить 

понимать соответственно вопросы сколько? 

который?  

Учить различать и называть цифры от 0 до 9-ти. 

Формировать представление о независимости 

результата счета от величины пересчитываемых 

предметов, их пространственного расположения, 

направления счета (слева направо или справа 

налево и т.п.).  

Продолжать знакомить детей с образованием 

числового ряда в пределах 10-ти путем 

присчитывания по единице.  

Подводить детей к пониманию состава числа из 

единиц и из групп. Например, чтобы получить 

число 5, можно отсчитать 5 палочек по одной или 

объединить две группы палочек, одна из которых 

состоит из двух палочек, а другая — из трех.  

Познакомить со знаками «+», «-» , «=». Учить 

фиксировать процесс счета с помощью разрезных 

цифр и знаков: 1+1=2, 2+1=3 и т.п.  

Использовать при счете реальных предметов 

окружающей обстановки различные анализаторы: 

зрительный, слуховой, тактильно-двигательный. 

Например, считать звуки (хлопки, удары бубна), 

зрительные сигналы (цветовые, световые, 

двигательные), вести счет предметов на ощупь.  

ВЕЛИЧИНА  

Учить детей с помощью условных мерок 

сравнивать протяженность предметов (длину, 

ширину, высоту), объемы, занимаемые 

жидкостями и сыпучими веществами.  

Учить выделять часть предмета, равную условной 

мерке; определять, сколько раз условная мерка 

уложилась в измеряемом объекте, соотносить 

количество мерок с числом.  

Формировать представления о том, что мерка 

является единицей измерения.  

Учить сравнивать две протяженности (длины) 

наложением, приложением и способом сравнения  
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 результатов  измерения  с  помощью  условных 

 мерок (красная лента длиннее, потому что в ней 

 палочка уложилась четыре раза, а зеленая короче, 

 потому что в ней уложилось только три палочки). 

 ФОРМА      

 Упражнять видению формы геометрических 

 фигур в окружающих предметах (например, мяч, 

 арбуз — шар; тарелка, блюдце — круг; крышка 

 стола,  стена,  пол,  потолок  —  прямоугольник; 

 платочек — квадрат; косынка — треугольник; 

 стакан — цилиндр; колокольчик— конус). Игры: 

 «Найди  предметы,  похожие на круг  (овал)», 

 «Назови      

Ознакомление  с  миром Формирование  у  детей  знания  о  сезонных 
природы изменений в мире растений и  животных; 

 элементарно  ориентироваться  в  природе  с 

 помощью  ослабленного  зрения  и  сохранных 

 органов чувств.     

 Ознакомление   с   природой   и   природными 

 явлениями.      

 Развитие   умения   устанавливать   причинно- 

 следственные связи между природными 

 явлениями.      

 Формирование первичных представлений   о 

 природном многообразии планеты Земля. 

 Формирование элементарных экологических 

 представлений.     

 Формирование понимания того, что человек — 

 часть природы, что он должен беречь, охранять и 

 защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

 жизнь человека на Земле во многом зависит от 

 окружающей среды.    

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «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 образовательной 

деятельности - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе 
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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, когнитивно-

интеллектуального, деятельного компонентов речевой и читательской 

культуры;  
- формирование предпосылок грамотности. 

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 с взрослыми и сверстниками; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: развивать 

фонематический слух, обогащать активный словарь; развивать фонетико-

фонематическую, лексическую, грамматическую стороны речи;  
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и 

монолога;  
- практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и 

интонационную культуру 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 
 

- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные 

и сенсорные компоненты; 

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных 

действий в языковом и речевом материале;  
- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

- формировать культуру речи; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте. 
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Содержание психолого-педагогической работы для детей 3 - 4 лет 
 

Раздел программы  Задачи    

Развитие речи Давать детям разнообразные поручения, которые 

 дают возможность общаться со сверстниками и 

 взрослыми  по  мере  возможностей  речевой 

 деятельности.     

 На  основе  расширения  ориентировки  детей  в 

 ближайшем окружении развивать понимание речи 

 и  активизировать  словарь.  Обогащать  словарь 

 детей:      

 -  существительными,  обозначающими  названия 

 игрушек,  предметов  личной  гигиены,  одежды, 

 обуви, посуды, мебели, спальных 

 принадлежностей, транспортных средств, овощей, 

 фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 -глаголами, обозначающими трудовые действия, 

 действия, характеризующие взаимоотношения 

 людей  (помочь,  пожалеть,  обнять,  подарить), 

 эмоциональное  состояние  (плакать,  смеяться, 

 радоваться, обижаться);     

 -   прилагательными,   обозначающими   цвет, 

 величину, вкус, температуру предметов;   

 - наречиями (близко, далеко, тихо и т.д.)   

 Показывать детям отчетливое произношение 

 изолированных  гласных и согласных звуков 

 (кроме свистящих, шипящих и сонорных).  

 Развивать  умения  отвечать  на  простейшие 

 вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?».   

Содержание психолого-педагогической работы для детей 4 - 5 лет 
 

Раздел программы  Задачи   

Развитие речи Продолжать помогать детям общаться 

 посредством  поручений.  Показывать  образцы 

 обращения к взрослым и детям.  

 На   основе   обогащения   представлений   о 

 ближайшем окружении продолжать расширять и 

 активизировать словарный запас детей. Уточнять 

 названия и назначения предметов одежды, обуви, 

 головных   уборов,   посуды,   мебели,   видов 

 транспорта и др.    

 Учить  детей  произносить  в  словах  гласные  и 

 некоторые согласные звуки.   

 Учить детей согласовывать прилагательные с 

 существительными в роде, числе, употреблять 
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существительные с предлогами.   

Развивать диалогическую форму речи.  

Содержание психолого-педагогической работы для детей 5 - 6 лет 
 

Раздел программы  Задачи  
Развитие речевого Формировать способы вычленения звука из слова ( 
(фонематического подчеркнутое произнесение звука в слове), умение 

восприятия)  называть выделенный звук.  

  Выделять отдельные звуки из слова; правильно и 

  отчетливо артикулировать звуки. 

  Понимать чувственно воспринимаемые 

  (сенсорные)  признаки  гласных  и  согласных 

  звуков6 наличие или отсутствие в полости рта 

  преграды на пути выдыхаемого воздуха, участие 

  голоса.   

  Различать  звуки  близкие  по  произношению  и 

  звучанию, твердые и мягкие согласные. 

  Условно обозначать гласные, твердые и мягкие 

  согласные звуки.  

  Знакомить  с  условно-графическими  схемами 

  звукового состава слова.  

  Ознакомление с печатными буквами А, О, У, Ы, 

  М, Н, В, К, П, С, И.  

Содержание психолого -педагогической работы для детей 6 - 7 лет 
    

Раздел программы  Задачи  
Ознакомление с -развивать  у  детей  интерес  к  художественной 
художественной  литературе,  формировать  запас  литературных 

литературой  художественных впечатлений; 

  -учить  различать  литературные  жанры:  сказку, 

  рассказ, стихотворение;  

  -понимать главную идею произведения, правильно 

  оценивать   

  поступки героев;  

  -совершенствовать  умение  детей  выразительно 

  рассказывать сказки, стихотворения; 

  -обогащать  литературными  образами  игровую, 

  изобразительную и конструктивную деятельность 

  детей;   

  -воспитывать бережное отношение к книге, 

  Рекомендуемые произведения: 

  Потешки: «Ай,ду-ду». Считалка: «Чики-брики». 

  Песенки народов мира: «Котята» (англ.), «Ослик 

  мой, шагай быстрей» (фр.).  

  Сказки: «Жихарка» (рус), «Гуси-лебеди» (рус), 
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   «Колосок»     

   (укр.),  «Три  поросенка» (англ.  в  пересказе  С. 

   Михалкова),     

   «Айога» (нан.), «Снегурочка» (рус).   

   Авторские прозаические произведения   

   Л. Толстой «Хотела галка пить»; «Шли по лесу 

   два товарища»;  Е. Пермяк «Хитрый коврик», 

   «Торопливый  ножик»;  В. Сутеев  «Палочка- 

   выручалочка»; М. Пришвин «Лисичкин хлеб»; В. 

   Катаев «Цветик-семицветик»; Н. Носов «Огурцы»; 

   В. Бианки «Хвосты»; В. Драгунский 

   «Заколдованная буква».    

   Авторские поэтические произведения   

   И.  Токмакова  «Дуб»;  А.  Блок  «Зайчик»;  К. 

   Чуковский«Мойдодыр»; С. Маршак «Вот какой 

   рассеянный»;  С.Михалков  «А что  у  вас?»;  К. 

   Бальмонт  «Снежинка»;  С.  Есенин«Береза»;  А. 

   Пушкин  «У  лукоморья  дуб  зеленый...»  (из 

   поэмы«Руслан и Людмила»).    

Развитие речи и Дальнейшее развитие способности к различению 
Подготовка к обучению звуков в слове на слух, правильная и отчетливая 

грамоте   артикуляция звуков. Учить условно обозначать 

   гласные, твердые и мягкие согласные звуки. 

   Знакомить с печатными буквами Л, Т, Р, Г, Ш, Б, 

   Д, Ч, Ж, Ф, В, Ц, Щ, З, Х, Э. Соотносить звук и 

   букву.     

   Последовательно выделять звуки в двусложных и 

   многосложных словах с открытыми и закрытыми 

   слогами (луна, кубики, утка, кукушка).   

   Закреплять первоначальные умения в составлении 

   условно-графической  схеме  звукового  состава 

   слова,  алгоритм  последовательного  вычленения 

   звуков их слова    

   по готовой условно-графической схеме и без неё. 

   Формировать понятия «ударение, слоги, 

   предложение, слово».    

   Уточнять и расширять словарный запас детей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие в соответствии с ФГОС 
направлено на: 
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  
Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

1.Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  
2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей  
в самовыражении. 

Цели, задачи и содержание данной области реализуются по следующим 

направлениям:  

"Художественное творчество" 

"Музыкальная деятельность" 

"Конструктивно-модельная деятельность" 
 

Художественное творчество 
 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности;  
• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности; развитие художественного вкуса.  
Дети от 3 до 4 лет 

1. Приобщение к изобразительному искусству. 

Замечает произведения искусства в повседневной жизни и проявляет 

положительный эмоциональный отклик. Замечает отдельные средства 

выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические оценки. 

Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного 

рисования, лепки и аппликации, подражая технике народных мастеров.  

2. Развитие продуктивной деятельности 
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В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в изобразительном 

плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, дерево), 

создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. 

Выполняет предметное изображение, главное изображение располагает в 

центре листа, появляется стремление к детализации предметов, но это не всегда 

получается. Компенсирует трудности изобразительной деятельности игровыми 

действиями и речью. Обращает внимание на цвет предмета и в основном 

соотносит цвет с изображаемым предметом. В процессе изобразительной 

деятельности испытывает положительные эмоции. Стремится правильно 

пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и художественными 

материалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами). Демонстрирует 

умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной 

формы создает композиции из готовых геометрических форм и природных 

материалов. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает 

характерные признаки предмета: очертания формы, цвет, величину, 

ориентируясь на реакцию взрослого. Соблюдает последовательность действий 

при выполнении лепки и аппликации.  

2. Развитие детского творчества 

Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью, понимает 

красоту окружающих предметов. Экспериментирует с изобразительными, 

пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на 

красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в 

результате – отражает образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, 

игрушки и др.), явления природы (дождь, снегопад, листопад и др.). 

Эмоционально откликается на красоту природы, иллюстрации, предметы быта. 

При заинтересовывающем участии взрослого рассматривает иллюстрации, 

предметы быта.  

Дети от 4 до 5 лет. 

1. Приобщение к искусству. 

Испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 

содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. 

Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и 

создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории 

народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных 

мастеров.  

2. Развитие продуктивной деятельности. 

Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него 

интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 

инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в 

организации рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, 

аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные 

признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, 

отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, 

использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в  
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штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать 
 

о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания 

выразительного изображения. Способен оценить результат собственной 

деятельности. С помощью взрослого может определить причины допущенных 

ошибок. Способен согласовывать содержание совместной работы со 

сверстниками и действовать в соответствии с намеченным планом.  
3. Развитие детского творчества. 

С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что интересно 

(для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной 

деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и 

др.), образы по следам восприятия художественной литературы. 

Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе и природе.Умеет ставить несколько 

простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное 

изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе 

изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает 

разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый 

интерес проявляет к творческим способам действия: пространственному 

изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. 

Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и 

умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством.  
2. Развитие продуктивной деятельности. 

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации 

умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в 

изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает 

замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, 

наметить пути их исправления и добиться результата.  

3. Развитие детского творчества. 

Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства. Передает характерную 

структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 

разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к 

использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет 

творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С 
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интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы 

сверстников. 
 

Дети от 6 до 7 лет 

1. Развитие продуктивной деятельности. 

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить 

результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации 

умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать 

изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине 

деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить 

причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 

результата.  

2. Развитие детского творчества. 

Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные 

средства; передает  

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется 

разнообразными приемами,  

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный  

продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания 

образов, радуется  

результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. 

Ориентируется на ритм  

симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы 

свои и сверстников.  

3. Приобщение к изобразительному искусству. 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. 

Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и 

умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством.  

Музыкальная деятельность 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы 

музыкальной деятельности;  
- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях;  
- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного 

восприятия;  
- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
 

образовательной области «Физическое развитие» 
Освоение образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляется по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования и ориентировано на приобретение опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; движений, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек).  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей 

(в т.ч. ограниченных возможностей здоровья); 

оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 
 

2.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 
Пока ребенок мал, взрослые порой не задумываются, что станет в его 

жизни главным, вырастет ли он целеустремленным, общительным, добрым и 

терпимым к людям. Но сложный процесс формирования личности нельзя 

откладывать на будущее и предоставлять воле случая.  

Эмоциональное благополучие человека — его уверенность в себе, 

чувство защищенности, настроение и жизненные успехи — во многом зависит 

от того, как складываются его отношения с окружающими людьми. Для 

каждого важно иметь хороших и верных друзей, которые не только дарят нам 

радость общения, делая нашу жизнь богаче и разнообразнее, но могут выручить 

в трудных ситуациях.  

Раздел 1. Уверенность в себе 
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Уверенность в себе является важным качеством личности человека. Она 

позволяет иметь и отстаивать собственное мнение, доверять себе и своим 

чувствам. Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи 

каждому ребенку для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его 

положительной самооценки, а также будут способствовать лучшему 

пониманию других людей и самого себя. 

Становление индивидуальности ребенка, его «Я», начинается очень рано 

и происходит постепенно, в том числе в процессе осознания им собственных 

интересов и предпочтений. Для этого педагогам важно обсуждать с детьми тот 

или иной выбор каждого ребенка в разных жизненных ситуациях и видах 

деятельности, стараться понять его сокровенные мечты и желания. Важно 

также помочь своим воспитанникам познакомиться со вкусами и 

предпочтениями друг друга, увидеть, что они разные. Это закладывает основу 

для формирования в более старшем возрасте толерантности(терпимости) к 

другим. При этом воспитатели учат детей тому, что стремление к 

удовлетворению собственных желаний не должно ущемлять интересы других 

людей.  
Очень важно, чтобы чувство уверенности в себе складывалось у человека 

с самого раннего возраста. С этой целью педагоги должны помочь ребенку 

постепенно открыть, чем он похож на других людей и в то же время чем от них 

отличается. Начать можно с особенностей внешности, рассматривая вместе 

отражение ребенка в зеркале, а затем помочь детям определить свои 

предпочтения в цвете глаз и волос, одежде, еде, погоде, времени года, играх, 

занятиях и пр.  
По внешности человека о нем можно многое узнать. Это и возраст, и 

личная привлекательность (непривлекательность), и род занятий, и место 

проживания. Определяется это, прежде всего, по одежде и чертам лица. Как 

изменится восприятие человека, если он переоденется, загримируется, наденет 

(снимет) очки, улыбнется или нахмурится? Организуя экспериментирование 

детей среднего дошкольного возраста с масками, гримом, головными уборами, 

педагог создает условия для понимания детьми этого, что внешность человека 

может меняться, отражая разное настроение и открывая неожиданные черты 

его характера.  
Уверенность в себе связана с представлениями человека о своих внешних 

и внутренних особенностях. Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно 

формировать у ребенка достаточно точные представления о своей внешности, 

семейном сходстве наряду со знаниями о бесконечном разнообразии внешнего 

облика людей — детей и взрослых. Например, в процессе изобразительной 

деятельности дети могут нарисовать автопортрет или свою семью.  
Темы данного раздела имеют важное воспитательное значение. Они 

позволяют не только выяснить, как дети относятся к своей внешности, и 

поддержать их положительную самооценку, но и способствуют становлению у 

них толерантности по отношению к другим независимо от внешних качеств, 

физических недостатков, расовой и национальной принадлежности. А знание  

вкусов  других  людей  поможет  детям  сделать  для  них  что-то  особенно 
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приятное, например, подарить любимые цветы. Рассказывая о своих друзьях и о 

том, что именно нравится в друге, каждый ребенок начнет лучше понимать, как 

важно уметь быть хорошим другом самому.  

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды  

Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений 

развития личности. Известно, что детские эмоции характеризуются 

импульсивностью и лишь со временем перерастают в более устойчивые 

привязанности, симпатии или антипатии, на основе которых с годами 

складываются такие эмоции, чувства, как любовь и ненависть. Именно поэтому 

эмоциональное развитие ребенка является важнейшей основой нравственного 

воспитания. Маленький ребенок отличается особой искренностью и 

непосредственностью как в общении с другими, так и в проявлении 

собственных чувств. Если эти качества поддерживать, то ваши дети вырастут 

добрыми и правдивыми, эмоционально отзывчивыми к другим людям. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость дети нередко способны уже в 

младшем дошкольном возрасте. Вместе с тем, педагогу важно специально 

знакомить ребенка со своеобразным эмоциональным букварем, так как 

передать наши чувства другим, сделать их понятными можно с помощью не 

только слов, но и особого языка эмоций, постоянно участвующего в общении. 

Радость и грусть, гнев, обида и доверие — обо всем этом и во многом другом 

могут рассказать и выразительные жесты, и позы, и мимика.  

Педагогу нужно учить детей пользоваться языком эмоций как для 

выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания 

состояния других людей.  

Многие темы этого раздела для детей младшего дошкольного возраста 

предусматривают привлечение материала знакомых сказок. Вспоминая 

основные события и переживания персонажей, дети с помощью педагога 

смогут сопоставить их с собственным личным опытом. Это поможет им 

разобраться в непростых жизненных ситуациях и основных эмоциональных 

состояниях.  

Соответствующие темы представляют педагогам возможность 

побеседовать с детьми о чувстве страха и одиночества. Вместе с тем, не следует 

забывать и о соблюдении безопасности: в определенных ситуациях нельзя 

воспитывать у детей абсолютное бесстрашие, напротив, им надо объяснять, как 

важно в некоторых случаях быть осторожным (например, при контактах с 

чужими людьми; в ситуациях, когда остаешься один дома, и др.).  

При этом целесообразно побеседовать с детьми о необходимости 

доверять близким, которые не дадут ребенка в обиду, помогут справиться с 

грустью и тревогой.  

В более старшем возрасте дети уже должны иметь представление 

обосновных настроениях и эмоциональных состояниях людей, знать, что 

выражении чувств участвуют и мимика, и жесты, и поза. Педагоги обучают их 

не только выражать свои эмоции так, чтобы они были ясны окружающим, но и 

по внешним проявлениям понимать, какие чувства в тот или иной момент 
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может испытывать другой человек. Некоторые темы для детей этого возраста 

направлены на дальнейшее приобщение ребенка к языку эмоций. 
 

По сравнению с содержанием раздела для младших дошкольников, где 

ребенка знакомят лишь с основными эмоциями (грусть, радость, страх),спектр 

чувств существенно расширяется. Кроме того, дети учатся соотносить 

собственные эмоции с состоянием природы, погодой, а также 

соответствующими событиями и индивидуальными предпочтениями.  

В старшем дошкольном возрасте настоящий раздел предлагает уже не 

только научить детей распознавать по внешним признакам различные 

настроения и эмоциональные состояния, но и анализировать их причины; не 

только понимать настроения другого, но и принимать его позицию. Знакомя 

детей в этом возрасте с эмоциями, соответствующими праздничному 

настроению, целесообразно развивать у них понимание того, что хорошее 

настроение зависит от отношения окружающих.  
Для старших дошкольников настоящий раздел предусматривается 

знакомство со словами, обозначающими такие эмоциональные состояния, как 

спокойствие (мирно, безмятежно, доброжелательно, невозмутимо), гнев(грубо, 

яростно, сердито, свирепо, злобно, люто), радость (празднично, бодряще, 

блестяще, ярко, лучисто). Это связано с тем, что порой даже взрослому трудно 

выразить словами свои переживания, ведь у каждого человека они бесконечно 

многообразны. Поэтому необходимо развивать и обогащать соответствующий 

словарный запас детей.  
Одновременно содержание этого раздела поможет взрослым понять 

эмоциональный мир ребенка, лучше узнать его переживания в различных 

ситуациях, понять, что именно его тревожит и радует. Это позволит при 

необходимости оказать каждому ребенку, который испытывает эмоциональный 

дискомфорт, особое внимание, помочь преодолеть отрицательные, а порой 

тяжелые переживания, связанные с объективными жизненными проблемами.  
Таким образом, педагог сможет установить с детьми более 

доверительные отношения, что облегчит процесс воспитания. 
 

Раздел 3. Социальные навыки 
 

Навыки общения формируются у человека с ранних лет. Как обеспечить 

ребенку комфортное существование в среде сверстников? Как оградить его от 
горечи одиночества, чтобы он был окружен друзьями не только в детстве, но и 

в зрелом возрасте?  

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, 

предотвращать ссору и не допускать ее крайнего проявления — драки.  

Педагоги должны объяснить своим воспитанникам, как можно 

познакомиться с незнакомым сверстником, как самостоятельно устанавливать 

новые контакты, например: показать и дать подержать свою игрушку; назвать 

свое имя и спросить, как зовут незнакомого мальчика или девочку; завести 

разговор о том, что ребенок любит, и спросить, что любит 
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собеседник (назвать любимую игру, еду, любимое занятие); просто 

сказать:«Давай играть вместе» и др. Раздел предполагает также обучение детей 

нормам и правилам общения. При этом педагоги должны помочь детям понять, 

что делать что-то вместе не только интересно, но и трудно, так как нужно уметь 

договориться, соблюдать очередность, прислушиваться к товарищам и уважать 

их мнение. Для того чтобы научить своих воспитанников строить отношения с 

другими людьми, уважительно и деликатно вести себя со сверстниками, 

воспитатели могут предложить детям проблемные ситуации, разрешая которые 

дети будут овладевать определенными коммуникативными навыками, или 

сюжеты для игр-драматизаций различного содержания. Например, «отнял 

игрушку», «толкнул», «долго катается на качелях, а другие не могут дождаться 

своей очереди», «нечаянно разрушил постройку товарища», «в группу пришел 

новенький и играет один» и др.  

Содержание данного раздела предполагает также знакомство детей с 

такими ситуациями, как поведение за столом, обмен приветствиями при 

встрече и прощании и др. Педагоги должны помочь понять детям, что 

воспитанный человек всегда будет пользоваться у окружающих симпатией. 

Здесь нет мелочей: это и опрятный внешний вид, и умение вести себя в гостях, 

выбрать подарок, угостить гостей, когда сам выступаешь в роли хозяина дома.  

А для лучшего понимания другого порой так важно поинтересоваться, что он 

любит, как это отражается на его манере одеваться, обустраивать свое жилище  
— ведь вещи и дом всегда немножко похожи на своих хозяев. 

Очень важно, чтобы педагог помог детям осознать, что социально 

принятые правила поведения (этикет) обусловливают лишь внешний слой 

общения. Хорошие манеры не только приятны окружающим, за ними 

скрываются очень полезные способы регуляции межличностных отношений: 

деликатность, чуткое и внимательное отношение к переживаниям другого.  
В разделе содержатся темы, которые позволят воспитателю побеседовать 

с детьми об одиночестве; объяснить преимущества дружбы на примере того, 

насколько коллективные игры богаче и разнообразнее индивидуальных.  
Ряд тем знакомит детей с качествами, помогающими и мешающими 

дружбе. Здесь предполагается обучить детей анализировать с этих позиций себя 

и своих знакомых, обсудить с детьми такие качества, как лживость — 

правдивость, внимательность — равнодушие, смелость —трусость, доброта— 

жадность и их роль в дружбе.  
Данный раздел призван также специально обучить детей позитивным 

поддерживающим приемам общения со сверстниками. Воспитатель помогает 

им понять, что дружба дает радость общения, и надо уметь доставлять эту 

радость другому: вовремя поздравить с каким-нибудь праздником или днем 

рождения, изготовить и преподнести подарок другу или просто проявить 

внимание, сказав хорошие добрые слова (похвалить за что-либо, высказать 

свою симпатию и пр.).  
Необходимо отметить, что представленная на основе трех разделов 

структура Программы рассматривается как примерная и носит  

рекомендательный  характер,  то  есть  задает  только  основу  планирования 
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педагогического процесса. При более подробном знакомстве с Программой 

воспитатель наверняка заметит, что обозначенные три раздела не только тесно 

связаны между собой, но их содержание постоянно перекликается.  

Поэтому, воспитатель вправе варьировать программное содержание и его 

последовательность, при необходимости отступая от предложенной структуры.  

Так, важнейшей стороной общения с окружающими людьми (раздел 

«Социальные навыки») является положительное отношение к другому, 

способность к сочувствию и сопереживанию (раздел «Чувства, желания, 

взгляды»). Ребенок имеет право на свое мнение, чувства и желания, он, как и 

любой другой человек, уникален и не похож на остальных (раздел«Уверенность  

в себе»). Важно помочь ребенку осознать, что ему нравится, вызывает у него 

положительные эмоции («Чувства, желания, взгляды»). При этом нужно 

постоянно сопоставлять и сравнивать свои и чужие предпочтения, которые 

далеко не всегда совпадают, только тогда контакты с окружающими будут 

складываться успешно («Социальные навыки»).Для формирования у ребенка 

образа «Я» важно, чтобы он осознавал свои предпочтения и вкусы 

(«Уверенность в себе»), понимал, что иногда они могут не совпадать со 

вкусами и желаниями других людей. Лучше понять это несовпадение помогает 

внимательное отношение к сверстникам во время совместной игры или при 

других формах общения с ними («Социальные навыки»). Для более глубокого 

понимания другого человека важно уметь распознавать его эмоциональные 

состояния — уметь читать мимику, жесты, выразительные движения («Чувства, 

желания, взгляды»). 
 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для 

развития детей с ЗПР и оказание комплексной помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательно программы ДОУ, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников, их социальной адаптации. 

 Данная цель конкретизируется в ряде задач: 

1.Обеспечить охрану жизни и здоровья детей; 

2.Осуществлять комплексное исследование запаса знаний, умений, 

навыков, познавательной деятельности, эмоционально – волевой сферы для 

определения путей профилактики и коррекции выявленных нарушений; 

3. Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

физическом развитии воспитанников, с учетом их индивидуальных 

возможностей, потребностей; 

4. Формировать знания, умения и навыки с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей; 



5. Проводить коррекцию эмоционально – волевых нарушений; 

6. Формировать коммуникативные навыки; 

7. Создать условия эмоционального комфорта детей; 

8. Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии детей 

9.Повышать самооценку детей с ЗПР. 

10.Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР разного возраста 

осуществляется в следующих формах: 

1.Индивидуальные занятия педагога-психолога; 

          2. Индивидуальные занятия воспитателей; 

3.Индивидуальные занятия других специалистов: инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя. 

В основу коррекционно-развивающей программы положены следующие   

принципы:   

1.  Принцип системности   опирается на   представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 

которой находятся в тесном взаимодействии.  Системность   и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

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

обеспечивает поступательное психическое развитие.  

2.Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию 

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

3. Принцип   комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить психолого-педагогический характер, т.е.   опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников.  



4.Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 

на уровне их реальных   познавательных возможностей.  Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5.  Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы 

решения проблем при работе с детьми, осуществлять планирование и 

прогнозирование деятельности.   

Этапы работы:  

1. Диагностический этап.  Проведение индивидуальной и групповой 

диагностики детей, сбор анамнестических данных.  Диагностическое 

обследование ребенка проводит педагог – психолог. 

2. Организационно-методический этап.  Включает в себя определение 

индивидуального образовательного маршрута по рекомендации комиссии ПМПК.  

3.    Коррекционно – развивающий этап.  Индивидуальные и групповые 

занятия со специалистами.  

4.  Заключительный этап.  Проведение итоговой диагностики. Подведение 

итогов.  

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации в дошкольной образовательной организации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

ЗПР является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности общеразвивающей работы, организуемой в 

каждой возрастной группе.  

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется образовательной 

организацией самостоятельно:  

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 

каждого ребенка программу коррекционной работы;  



- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей коррекционной, логопедической и общеразвивающей работы с ним.  

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с ЗПР 

при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов.  

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации в дошкольной образовательной организации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ. Психодиагностика 

детей проводится с помощью экспресс-  диагностики детей дошкольного возраста 

Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко. (Приложение 1).  

      В период октябрь – апрель совместная деятельность проводиться на развитие 

психических процессов и функций, эмоциональной и двигательной сфер, 

коммуникативных навыков.  Совместная деятельность с детьми разработана с 

учётом возрастных особенностей и основных видов деятельности, 

способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми являются 

общение и игра, поэтому взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе 

построено в форме игрового общения. 

 Данная программа будет проведена для детей 3-7 лет 2 раз в неделю в 

период с сентября по май. Длительность занятий 20-30 минут, место проведения 

кабинет психолога ДОУ. Каждое занятие включает в себя этюды, игры, 

упражнения. Примерные игры и упражнения на развитие познавательных 

процессов представлены в приложении 2. 

Занятия педагога-психолог с детьми короткие, разнообразные, доступные 

детям по содержанию. Все занятия педагога-психолога проводятся в игровой 

форме. Каждое занятие включает три части: вводную, основную и 

заключительную.  

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Цель вводной части: 

настроить ребенка 

В нее входят: игры, задания, 

упражнения, направленные на 

Основной целью этой части 

занятия является создание 



(подгруппу) на совместную 

работу, установление 

контакта. 

Основные процедуры 

работы:  

• Приветствие  

• Игры на развитие навыков 

общения 

развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

развитие связной речи.  

Основные процедуры:  

• Игры  

• Задания  

• Упражнения  

•Совместная деятельность. 

чувства личностной 

значимости ребенка в своих 

глазах, сплоченность 

подгруппы и закрепление 

положительных эмоций от  

работы на занятии.  

Основные процедуры:  

• Игры  

• Релаксация  

• Рефлексия 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий.   

Словесные методы обучения:  

 - рассказы взрослого и рассказы детей;  

 - сочинение историй;  

 - чтение художественных произведений;  

  - беседа;  

Наглядные методы обучения:  

 - показ иллюстраций; картинок;  

 - наблюдение;  

Практические методы обучения:  

  - фантазирование;  

  - игровая терапия;  

Методы, в основе которых лежит детская деятельность:   

  - Объяснительно-иллюстративные методы обучения;  

  - Репродуктивные методы обучения;  

  - Частично-поисковые методы обучения. 

    Примерное календарное тематическое планирование представлено в 

приложении 3. 

 

 

 



2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

Педагогические формулы при работе с детьми с задержкой 

психического развития  

Необходима организация щадящего охранительного педагогического 

режима, обусловленная недостатками созревания и функционирования ЦНС 

детей с ЗПР, вследствие чего, дошкольники быстро утомляются и истощаются 

как от физического, так и от умственного напряжения, что отрицательно 

сказывается на результативности их деятельности и соматическом здоровье.  

Следует поддерживать уверенность ребенка в своих силах, создавать 

ситуации успеха, представляя ребенку возможность проявить свои сильные 

стороны.  

Педагогу не нужно добиваться незамедлительного включения ребенка в 

деятельность. В каждое занятие необходимо вводить организационный момент.  

На начальном этапе взаимодействия можно предложить ребенку 

деятельность, в которой он будет заведомо успешен, или задание, снижающее 

напряженность и тревожность (например, рисование).  
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Программные задачи выполнять последовательно, используя принцип 

дидактики: от простого – к сложному. 
 

Не ставить ребенка в ситуацию внезапного вопроса и не требовать 

быстрого ответа, следует предоставлять ему время для обдумывания.  

Неприемлемо в процессе выполнения задания отвлекать детей на какие-

либо дополнения, уточнения, инструкции, так как у них затруднен процесс 

переключения внимания.  

Следует стремиться облегчить образовательную деятельность 

посредством использования наглядного материала, при этом чрезмерно не 

увлекаться, так как объем восприятия сужен.  

Стимулировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, 

слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, ощупывать, 

проговаривать и т. д.  

В работе с детьми с ЗПР педагогу необходимо формировать навыки 

самоконтроля: давать возможность самостоятельно находить ошибки у себя и у 

сверстников, но делать это корректно с применением игровых приемов.  
Важна не быстрота и количество выработанного материала, а 

тщательность и верность выполнения самых простых заданий.  
Для профилактики переутомления эффективно включение в занятие 

динамических пауз через каждые 10 минут. Физминутка должна выполнять 

смысловую нагрузку: на занятии по ФЭМП – с элементами счета, при обучении 

грамоте – насыщена изучаемым звуком и т. д.  
Не рекомендуется давать детям на занятии более двух новых понятий. 

Для активизации внимания следует делать перерывы перед заданиями,  
менять голосовую интонацию, использовать приемы неожиданности (стук, 

хлопки, музыкальные инструменты).  
Соблюдать ровный, спокойный, замедленный, с многократным повтором 

главных моментов темп подачи материала.  
Исключить посторонние раздражители - лишние предметы на столе, 

отвлекающие наглядные пособия.  
Менять тактику работы с ребенком при утомлении, пресыщении. 

Учить детей сопровождать речью свои действия, подводить итог – давать 

словесный отчет, а на более поздних этапах работы – составлять инструкции 

для себя и для других, т. е. обучать действиям планирования.  
Чтобы освоить способ деятельности, дети с ЗПР нуждаются в большем 

количестве проб, поэтому необходимо предоставлять ребенку возможность 

действовать неоднократно в одних и тех же условиях.  
Интеллектуальная недостаточность детей с ЗПР проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие 

отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и 

конкретно. Вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно 

сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они 

делают? Что с ними происходит?».  
На первых этапах обучения рекомендуется использовать простые, 

одноступенчатые инструкции, задания выполнять поэтапно.  
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Замедленный темп усвоения нового материала детьми данной категории 

предполагает проведение по одной и той же теме двух и более занятий. 

Переходить к следующей теме только после того, как будет усвоен 

предыдущий материал.  

Речь воспитателя должна быть четкой, хорошо интонированной, 

выразительной, без нарушения звукопроизношения. Следует избегать сложных 

грамматических конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи воспитателя детьми.  

Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать 

ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. Но помните, 

что многие дети с ЗПР склонны манипулировать взрослыми, используя 

собственную утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от 

них произвольного поведения.  

Применять знаковую систему оценивания и поощрения (фишки, жетоны, 

наклейки), вознаграждать хорошее поведение и успехи. Поощрять ребенка, 

если он успешно справился даже с небольшим заданием.  

Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения 

с педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией 

положительного итога работы.  
Любое проявление искреннего интереса к личности ребенка с ЗПР 

ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих 

источников чувства собственной значимости, необходимого для формирования 

позитивного восприятия себя и других.  
Наиболее действенным методом в работе с детьми с ЗПР, как на 

фронтальных занятиях, так и в индивидуальной работе, является дидактическая 

игра. Она помогает ребенку приобрести знания в легкой, доступной и 

непринужденной форме. 
 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 
 

ВОСПИТАННИКОВ С ЗПР 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задач по взаимодействию с семьями воспитанников, т.к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической 

поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей 

психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 

своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 

развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди 

родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей.  
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При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 

общении с семьей.  

Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с задержкой 

психического развития включает в себя несколько форм работы:  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

1. Коллективные формы взаимодействия. 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 

раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года.  

Задачи: - информирование и обсуждение с родителями задачи и 

содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных 

вопросов; информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с 

другими организациями, в том числе и социальными службами.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи: - обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих 

организационных вопросов;  

1.3. “Дни открытых дверей”. Проводятся коллективом в апреле. 

Задача: - знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы; 

презентация результатов коррекционно-развивающей работы в разных формах 

(мастер-классы, совместные детско-родительские мероприятия).  

1.4. Тематические занятия. Планируются на основании запросов и 

анкетирования родителей. Занятия проводятся специалистами ДОО один раз в 

два месяца.  

Формы проведения: - тематические доклады; плановые консультации; 

семинары; тренинги; круглые столы и др. формы.  

Задачи: - знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии, 

создании коррекционно-развивающей среды в домашних условиях; 

ознакомление с задачами и формами подготовки детей с ЗПР к школе.  

1.5. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 

родителей.  

Задача: - поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью.  

1.6. Совместные и семейные проекты. 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей.  

2. Индивидуальные формы работы. 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

учителей-логопедов, педагога-психолога, воспитателей и по мере 

необходимости.  

Задачи: - сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  
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определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; определение оценки родителями работы ДОО. 
 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями.  

Задачи: - оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 

коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в 

форме домашних заданий.  

2.3. “Служба доверия”. Работу службы обеспечивают 

администрация и педагог-психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей.  

Задача: - оперативное реагирование администрации ДОО на различные 

ситуации и предложения.  

2.4. Родительский час. Проводится  педагогом-психологом.  

Задача: - информирование родителей о ходе образовательной работы с 

ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 

ребенка.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, “Готовимся к школе”, Развиваем руку, а значит и речь”, “Игра в 

развитии ребенка”, “Как выбрать игрушку”, “Какие книги прочитать ребенку”, 

“Как развивать способности ребенка дома ”).  

Задачи: - информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; информация о графиках работы 

администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы.  

Задачи: - ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности 

детей; привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка.  

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год.  

Задачи: - создание условий для объективной оценки родителями успехов  

и трудностей своих детей; наглядное обучение родителей методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях.  
4.2. Опосредованное интернет-общение. 

Создание интернет - пространства групп, электронной почты для 

родителей. 
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Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы, по 

интересующим вопросам.  

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу - 

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей в семье.  

В целом задачами работы с родителями можно считать информирование 

их об ограниченных возможностях здоровья ребенка, разрешение 

психологических проблем, связанных с этим, отказ от дезадаптивных идей и 

поведения, обучение навыкам эффективного взаимодействия с ребенком и 

другими членами семьи.  
Совместные занятия специалистов с детьми и их родителями позволяют 

вовлечь семью в процесс сопровождения, предварительно добившись 

некоторого уровня осознания ее членами того, что между ними нет 

нормального взаимодействия.  
Индивидуальные консультации родителей бывают востребованы, когда 

взаимодействия со специалистом в присутствии ребенка оказывается 

недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию в семье в лучшую сторону.  
В таких случаях родственникам необходимо помочь разобраться в 

сложном переплетении семейных проблем. Дать возможность осознать природу 

негативных и позитивных внутрисемейных процессов, найти ресурсы для 

адаптации к особенностям развития ребенка и для стабилизации семейной 

жизни. Консультируя родителей, специалист старается работать с их 

внутренними ресурсами, помогает принять проблемы ребенка и вернуть 

ощущение жизни. При этом ему приходится искать свой неповторимый подход  
к каждому взрослому, используя различные комбинации психотехник. 

На тематических лекциях и круглых столах осуществляется 

психологическое просвещение, обсуждение волнующих тем, работа над 

выражением чувств.  

В рамках целевых тренингов родителям предоставляется возможность 

овладеть некоторыми полезными навыками и подходами к решению 

собственных и межличностных проблем. 
 
 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
 

ребенка с ЗПР 
Для успешной реализации АОП должны быть обеспечены  

следующие психолого-педагогические условия: 
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– уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

– использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 

– поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 
– поддержка   инициативы   и   самостоятельности   детей   в 
специфических для них видах деятельности; 

– возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

– защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

– поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

Необходимым условием реализации программы является взаимодействие 

специалистов учреждения, обладающих необходимыми знаниями о 

характерных особенностях детей. 
 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО и идентична среде для детей с нормальным развитием.  

Однако, учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация 

деятельности и познавательная активность к среде предъявляются следующие 

дополнительные требования:  

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 
целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять 

предъявленные требования, а так же стремление к достижению конечного 

результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, 
вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, 

максимально активизируя познавательную сферу дошкольника.  

При проектировании РППС учитывают необходимость создания 

целостности образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО 
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образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 
 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр  

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  
С целью обеспечения условий для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей. Выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется 

оборудование инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  
В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Оснащение меняется в соответствии с тематическим планированием  
образовательного процесса. 

 

3.1.3. Кадровые условия 

 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной 

программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает 

организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие  

с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР .  
При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в 

заключении ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель-логопед. 

Он работает индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и 

слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию  
68 



грамматического строя речи, решает задачи развития связной речи и 

подготовки к обучению грамоте. 
 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-

просветительскую работу. Обязательно включается в работу ПМП консилиума, 

привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, 

наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ЗПР в 

группы общеразвивающей или комбинированной направленности педагог-

психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг – 

диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на 

выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, 

выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог 

проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 

соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей и 

педагогов. По их запросу проводится индивидуальная психопрофилактическая 

и коррекционная работа.  

На этапе подготовке к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами ПМП 

консилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей 

относительно индивидуального образовательного маршрута ребенка.  

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет:  

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ;  
- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции;  
Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности  
и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых 

занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной 

деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это время по 

заданию специалистов воспитатель планирует работу, направленную на 

развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-

практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений.  
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Психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. 

Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них 

замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети 

соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу 

по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, 

развитию правильного дыхания, координации речи и движения. Музыкальный 

руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия.  

Повышение педагогической компетентности в вопросах сопровождения 

детей с ОВЗ осуществляется за счет курсов повышения профессиональной 

квалификации, системы непрерывного образования. 
 

3.1.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Здание МБДОУ «Детский сад «Берёзка» типовое, двухэтажное, 

кирпичное, имеет канализацию, водопровод, центральное газовое отопление, 

обладает всеми необходимыми условиями для осуществления образовательного 

процесса. Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и требованиям, определяемым в 

соответствии с правилами пожарной безопасности.  

Материально-техническое обеспечение учреждения позволяет решать 

воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-развивающей 

среды, наряду с групповыми комнатами включает специализированные 

помещения, что позволяет осуществлять всестороннее развитие личности 

воспитанников.  

Педагогический блок:  

групповая 

музыкальный зал 

физкультурный зал  

психологический кабинет 

Медицинский блок:  

медицинский кабинет  

Хозяйственный блок:  

пищеблок 

прачечная 
 

Административный блок:  

кабинет заведующего  

кабинет старшего воспитателя  
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Территория детского сада  благоустроена озеленена различными видами 

деревьев и кустарников по всему периметру, имеются  клумбы. Территория 

разделена на игровую и хозяйственную зоны. Зона игровой территории 

включает в себя групповые площадки (индивидуальные для каждой группы), на 

которых размещены игровое оборудование, теневые навесы.  

Имеется физкультурная площадка со всем необходимым оборудованием, 

автотранспортная площадка для занятий по ПДТТ.  

Хозяйственный двор расположен на расстоянии от детских участков, 

оснащен складским помещением.  

Важное место отводится методическому кабинету как центру 

методической работы. Основной задачей методического кабинета является 

создание условий для совершенствования мастерства педагогов и повышения 

педагогической компетентности в вопросах общего дошкольного и 

специального образования.  

3.1.5 Финансовые условия реализации Программы 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования.  

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в соответствии  

с Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальными 

бюджетными дошкольными образовательными учреждениями муниципальных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

бюджетных учреждений.  
Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соот-

ветствии с потребностями ДОУ. При определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитываются:  
• направленность группы;  
•   режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

Объем финансового обеспечения предусматривает:  
• расходы на оплату труда работников; 

• расходы на приобретение средств обучения для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно- 
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пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов); спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); 
 

• оплату услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет);  
• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

• прочих расходов ДОУ, необходимых для реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на 

основе муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг 

по реализации Программы в соответствии с нормативными затратами, 

определяемыми с учетом требований ФГОС ДО. 
 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

 

В МБОДУ «Детский сад «Берёзка» используются две основные формы 

планирования: перспективное (на год) и ежедневное.  
Построение образовательного процесса осуществляется на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. Это 

дает большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. 

3.1.7. Организация режима пребывания детей в образовательном 
 

учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Берёзка» функционирует при пятидневной рабочей неделе 

(исключая субботу и воскресенье), время работы - с 07.30 до 18.00 часов. 

Организация режима пребывания детей в детском саду определяется 

Календарным учебным графиком. Учебный год составляет - 9 месяцев.  

Календарный учебный график на учебный год. 

Длительность пребывания: 

10,5 часов в день для детей от 3 до 7 лет 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

обязательных занятий, прогулок и самостоятельной деятельности детей, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей 

определенного возраста.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Далее организуют 

совместную образовательную деятельность.  
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Прогулка организована 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня перед уходом детей домой. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет 4 часа. При температуре  

воздуха ниже -15
о
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15
о
С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, для детей 4-7 лет при 

температуре воздуха ниже -20
о
С и скорости ветра более 15 м/с. В теплое время 

года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе 
за счет организации разнообразных видов детской деятельности и характера 
занятий на участке. В этот период дневной сон удлиняется за счет сокращения 
ночного сна.  

На прогулке решаются как оздоровительные, так и образовательные, 

коррекционные задачи. Оздоровительные задачи решаются за счет специально 

отобранных игр и упражнений. Образовательные задачи решаются, главным 

образом, за счет целенаправленно организованных разных видов детской 

деятельности.  

2 - 2,5 ч отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 часов.  

Организация непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется  в первую и во вторую половину дня. 

Продолжительность НОД 

для детей 3-4 лет - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

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

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Между периодами НОД 

организуются перерывы - не менее 10 минут. 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В течение года проводится систематическая работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их 

индивидуальные возможности. Особое внимание уделяется выработке у детей 

правильной осанки. 
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В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; нахождение  детей в помещении в облегченной 

одежде;  пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Также  одним из важных  компонентов укрепления  здоровья 

воспитанников является создание оптимального двигательного режима — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. У детей развивается 

инициатива в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений, поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывается интерес к 

физическим упражнениям, умение пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). В процессе образовательной 

деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, постоянно 

проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты.     

      
 № Мероприятия Группы Периодичность  Ответствен 

п\п      ные  

1. Обеспечение здорового ритма       

 жизни       
       

 1.1. Щадящий режим (в Все Ежедневно   Воспитатели 

 адаптационный период) группы      

1.2. Гибкий режим дня Все Ежедневно   Воспитатели  

  группы      

1.3. Определение оптимальной Все Ежедневно   Воспитатели  

 нагрузки на ребенка с учетом группы      

 возрастных и индивидуальных       

 особенностей       

1.4. Организация благоприятного Все Ежедневно   Воспитатели  

 микроклимата группы      

2. Двигательная активность       

2.1. Утренняя гимнастика Все Ежедневно   Воспитатели  

  группы    ,  

      инструктор  

      ф.к.  

2.2. Непосредственно Все 3 р. в неделю   Инструктор  

 образовательная деятельность по группы    ф.к.,  

 физической культуре     воспитатели  

2.3. Подвижные и спортивные игры и Все Ежедневно,   Воспитатели  

 упражнения группы 2 р. в день   инструктор  

      ф.к.  

2.4. Физкультминутки Все Ежедневно в  Воспитатели  

  группы зависимости от    

   вида и    

   содержания     

   занятий     
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2.5. Физкультурный досуг   Все 1 р. в месяц  Инструктор 
      группы   ф.к., 

         воспитатели 

2.6. Физкультурный праздник  Средняя, 2р.вгод  Инструктор 
      старшая,   ф.к., 

      подготови   воспитатели 

      тельная    

2.7. Самостоятельное использование Все Ежедневно  Воспитатели 
 детьми физкультурного и группы    

 спортивно-игрового       

 оборудования        

3. Лечебно – профилактические     

 мероприятия        

3.1. Витаминотерапия   Все Курсы 2 р. в год Медсестра 

      группы    

3.2. Профилактика 
после 

гриппа Все В  Младшие 
 (проветривание каждого группы неблагоприятный воспитатели 

 часа, проветривание  после  период (осень,  

 занятия)      весна)   

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все В  Воспитатели 
      группы неблагоприятный медсестра 

       период   

4. Закаливание        
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   детей дошкольного возраста      

3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

УЧАСТНИКАМИ 

 

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
 

Образовательная деятельность проводится в свободной форме: 

дети могут свободно перемещаться по групповой комнате, занимать 
удобное положение на ковре и стульях. 

Педагог не навязывает себя никому, в том числе и детям, с 

которыми вы хотели заниматься. Если по каким-то причинам детям не 

понравилось занятие, значит необходимо отложить его до лучших 

времён и попробовать понять, что сделали не так.  

Устранить из общения педагога с детьми те формы воздействия, 

которые вызывают у низ протест. Не подавлять, не поучать, не 

игноририровать самого ребёнка.  

Соблюдать принцип равенства и сотрудничества с детьми. Во 

время занятий взрослый такой же участник, как и дети. Педагог – 

образец того свободного творческого поведения, которому невольно 

подражают и к которому тянутся дети.  

Не фиксировать внимание на неудачах, не делать замечаний даже 

если педагог искренне желает в этот момент что-то исправить, кому-то 

помочь, кого-то подбодрить. Избыток внимания или отрицательная  

оценка способны нарушить эмоциональное благополучие ребёнка, а 

значит навредить ему.  

Не сравнивать детей с кем-либо в невыгодном свете, не ставить 

никого в пример.  

Не выражать свои симпатии и внимание к детям в избыточной 

форме.  

Использовать разные формы несловесной поддержки ребёнка – 

улыбку, подбадривание, пожатие руки, поглаживание по голове и т.д., 

что подскажут ваши руки и сердце. 
 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательная деятельность осуществляется в групповых 
 

помещениях, психологической студии. Необходимы: 

-детская мебель (столы, стулья), 

 

-письменные принадлежности (альбомы, 

карандаши), -подборка иллюстративного материала:  

1раздел «Уверенность в себе» предусматривает 

использование следующих альбомов:  

«Какой ты?» — для детей 3—4 лет (с. 2—8, 

14); «Что тебе нравится?» — для детей 4—5 

лет; «Мы все разные» — для детей 5—6 лет.  

2 раздел «Чувства, желания, взгляды» включает работу с 

альбомами:  
«Какой ты?» — для детей 3—4 лет (с. 9—13, 17); 

«Веселые, грустные...» — для детей 4—5 лет; 

«Веселые, грустные...» — для детей 5—6 лет. 
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3 раздел «Социальные навыки» - его содержанию соответствуют 

альбомы: 
 

«Какой ты?» — для детей 3—4 лет (с. 18—22, 24). 

«Как вести себя» — для детей 4 — 6 лет; 

«С кем ты дружишь?» — для детей 5 — 6 лет. 
 

3.2.3.Кадровые условия реализации Программы 
 

Программу реализуют педагог-психолог, воспитатели групп. 
 

3.2.4. Планирование образовательной деятельности 
 

Реализация программы рассчитана на 4 года. 
 

Программа реализуется с детьми 6-7 лет в непосредственно 

образовательной деятельности «Психология общения» педагогом-

психологом 1 раз в неделю, с детьми 3-5 лет в образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитателями в игровой, коммуникативной деятельности.  

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ  

Участие в культурно-досуговой деятельности позволяет обеспечить 

каждому ребенку с ЗПР отдых (пассивный и активный), выплеск эмоций, 

способствует формированию желания активно участвовать в них, 

предоставляет дополнительную возможность приобрести опыт общения 

со сверстниками других групп и детьми других возрастных категорий. 
 

 

 Календарь праздников  

   

Месяц  Название праздника 
    

СЕНТЯБРЬ   ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
    

ОКТЯБРЬ   ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
    

НОЯБРЬ   ДЕНЬ МАТЕРИ 
    

ДЕКАБРЬ   НОВЫЙ ГОД 
    

ЯНВАРЬ   ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 
   

ФЕВРАЛЬ  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
   

МАРТ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
   

АРЕЛЬ  ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК 
    

МАЙ   ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

  ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! 
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3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
31. 12.2014, с изм.От 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  
6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда».  
7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 

157).  
8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
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2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
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Приложение 1 
 
 

 

Психологическая диагностика детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 
 

Важную диагностическую информацию можно получить с 

помощью метода направленного наблюдения за ребенком. Шкала 

оценки особенностей психического развития ребенка-дошкольника 

(Мамайчук И.И. и др.) содержит функциональные пробы в процессе 

деятельности по следующим диагностическим блокам: 1) развитие 

моторики; 2) развитие сенсорно перцептивных функций; 3) особенности 

умственного развития; 4) игровая деятельность; 5) навыки 

самообслуживания. 
 

Показатели психического развития детей 
 

на четвертом году жизни 
 

Развитие моторики 
 

Нормативное развитие: Ходят и бегают со свободными движениями 

рук, работа рук и ног координирована. При ходьбе не шаркают ногами. 

Умеют бросать мяч двумя руками. При прыжках в высоту опускаются на 

полусогнутые ноги. При подскоках отрывают ноги от пола. Умеют 

сдерживать движения по сигналу. 
 

Дети с ЗПР: В процессе ходьбы отмечаются скованные движения, что 

проявляется в шаркающей походке. Координация движений рук и ног 

нарушена. При подскоках затруднено отрывание ног от пола, ребенок 

часто приседает, имитируя подскоки. Сдерживание движений по 

сигналу стоп затруднено. 
 

Мелкая моторика 
 

Нормативное развитие: Любят играть со строительным материалом. 

Могут самостоятельно завести механическую игрушку. Умеют 

правильно держать карандаш и самостоятельно проводить вертикальные 

и горизонтальные линии 
 

Дети с ЗПР: Ребенок может предпочитать строительные игры, но в 

процессе конструирования движения рук некоординированы. 

Удерживает карандаш и может проводить линии, но отмечается слабый 

нажим, нарушение плавности и ритма движений 
 

Сенсорно-перцептивная деятельность 
 

Нормативное развитие: Ребенок правильно дифференцирует цвета и 

оттенки, знает название шести основных цветов. Различает и называет 
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геометрические фигуры. Различает пространственные отношения: 

около, рядом, за между, перед. Умеет соотносить предметы по длине, 

высоте и ширине. Узнает бытовые предметы на ощупь 
 

Дети с ЗПР: Ребенок с ЗПР дифференцирует цвета и оттенки по 

подобию, иногда затрудняется в их названии. Дифференцирует простые 

геометрические фигуры по подобию, путает их названия, не использует 

их в процессе рисования и конструирования. Затруднено соотнесение 

предметов по величине, при наводящей инструкции психолога с 

заданием справляется. При ощупывании предметов отмечается 

замедленный темп выполнения заданий, допускает ошибки при 

словесном обозначении осязаемых предметов. 
 

Интеллектуальная деятельность 
 

Нормативное развитие: Знает количественные понятия: много, один, 

мало. Самостоятельно считает до пяти. Знает времена года, 

ориентируется во времени (день, ночь, утро, вечер). Часто задает 

вопросы: "что? зачем? когда? почему?". Активно рассматривает 

сюжетные картинки, при наводящих вопросах называет сюжет. 

Внимательно слушает сказки, смотрит телевизионные передачи. Речь 

фразовая, улучшается произношение, уменьшается физиологическое 

косноязычие 
 

Дети с ЗПР: Если с ребенком занимались, то он правильно 

дифференцирует количество (много, мало, один), а также может 

правильно называть времена года. Редко или даже никогда не задает 

вопросов. Недлительно сосредоточивается на задании. Например, 

рассматривая картинки, слушая сказки, часто отвлекается. Затруднено 

называние сюжета картинки, опирается на отдельные детали. Речевое 

развитие отстает от возрастной нормы. Речь односложная, наблюдаются 

нарушения произношения звуков, что может быть обусловлено не 

функциональным косноязычием, а дизартрией или другими речевыми 

нарушениями 
 

Игровая деятельность 
 

Нормативное развитие: Появляется сюжетно-ролевая игра в 

небольшой группе детей (2-3 человека) с продолжительностью 10-30 

минут. Устойчивый интерес к играм (любимые игры). Может больше 10 

минут заниматься конструированием, строит разнообразные постройки, 

обыгрывает их 
 

Дети с ЗПР: В процессе игровой деятельности наблюдается бедность и 

однообразие сюжета игры, предпочитает подвижные игры сюжетно-

ролевым. Продолжительность игр небольшая, ребенок часто отвлекается 

на другие игры и задания. Конструктивная деятельность резко  
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задержана. Постройки (например, башни, дорожки) отличаются 

однообразием. В процессе конструирования не выделяет форму. Часто 

отсутствует предварительный замысел постройки 
 

Навыки 
 

Нормативное развитие: Самостоятельно одевается, умеет застегивать 

пуговицы, молнии, с помощью взрослого завязывает шнурки. 

Самостоятельно ест, правильно держит вилку, ложку. Самостоятельно 

умывается 
 

Дети с ЗПР: Навыки самостоятельности могут быть сформированы. 

Однако выполнение отдельных действий (застегивание пуговиц, 

завязывание шнурков и пр.) остается недоступным в течение 

длительного времени 
 

Интеллектуальное развитие 
 

Нормативное развитие: Среди мыслительных операций 

важнейшими являются: 
 

1) называние цвета, величины, формы, расположения предмета 

в пространстве (близко, далеко);  
2) группировка предметов одного цвета, формы, размера; 

3) сравнение по цвету, форме, размеру, весу; по времени 

(сегодня, завтра, вчера, поздно, потом, сейчас);  
4) выделение основных свойств предметов (форма, величина, цвет); 

5) координация движений рук и зрения; 

6) формирование числовых представлений (много, мало, один, два, 

меньше, больше).  
В общении со взрослыми, чтении, играх и развивающих упражнениях 

ребенок все более обогащает свои представления о мире и получает 

знания:  
1) о явлениях природы - светит солнце, идет дождь, снег, гремит 

гром, на небе тучи; сегодня холодно, тепло, жарко и другое;  
2) о животном мире - не только различает и называет 

домашних животных, но и имеет первичные понятия о них;  
3) о растительном мире - различает и называет цветок, дерево, траву, 

лист и другое;  
4) о некоторых трудовых действиях: пилить дрова, копать землю, мыть 

посуду и т. д. 
 

Дети с ЗПР: Ребенок с ЗПР дифференцирует цвета и простые 

геометрические фигуры по подобию. Элементарные представления не 

сформированы.  

Редко или даже никогда не задает вопросов. Недлительно 

сосредоточивается на задании. 
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Речевое развитие отстает от возрастной нормы. Речь односложная, 

наблюдаются нарушения произношения звуков, что может быть 

обусловлено не функциональным косноязычием, а дизартрией или 

другими речевыми нарушениями. 
 

Показатели психического развития детей 
 

на пятом году жизни 
 

Развитие моторики 
 

Нормативное развитие: Движения рук и ног хорошо координированы. 

Ребенок самостоятельно бегает по кругу, при ходьбе держит голову 

прямо. Может ходить по доске или скамейке (высота 30 см, ширина 20 

см). Прыгает с высоты без боязни. Движения пальцев рук четко 

координированы, ребенок свободно рисует линии в горизонтальном и 

вертикальном направлениях 
 

Дети с ЗПР: При ходьбе опускает голову, движения рук и ног 

недостаточно координированы. При ходьбе по скамейке наблюдается 

напряжение, ребенок с ЗПР пытается ходить боком, приставляя ноги. Во 

время прыжков заметно напряжение, страх. Движения пальцев рук слабо 

координированы, особенно при рисовании, конструировании, собирании 

мелких предметов. 
 

Сенсорно-перцептивная деятельность 
 

Нормативное развитие: Знает названия цветов и оттенков, использует 

их в процессе рисования и конструировании. Соотносит с местом 

геометрические сложные фигуры (из набора Монтессори), знает  

названия основных фигур. 

Соотносит  предметы  по  величине  в  убывающем  и  возрастающем 

порядке 

(сериационный ряд). При осязательном восприятии тщательно обследует 

фигуры, выделяет наиболее характерные ее части. Ориентируется в 

сторонах собственного тела. Правильно показывает и называет сторону 

тела собеседника 
 

Дети с ЗПР: Знает названия цветов, правильно их дифференцирует, но 

недостаточно использует их в процессе рисования и конструировании 
 

(часто использует 1-2 цвета). При соотнесении сложных форм с местом 

наблюдается значительное число пробующих движений, что указывает 

на недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Может 

правильно ориентироваться в сторонах собственного тела, но затруднена 

ориентировка в сторонах тела собеседника. Выраженное отставание в 

развитии изобразительной и конструктивной деятельности 
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Интеллектуальная деятельность 
 

Нормативное развитие: Считает до пяти и умеет сравнивать 

количества. 
 

Формирует обобщающие понятия: "мебель, транспорт, овощи, фрукты" 

и пр. Устанавливает причинно-следственные связи в рассказе, 

пересказывает сюжет, выделяет существенное звено. Речь фразовая, 

грамматически оформленная 
 

Дети с ЗПР: Порядковый счет сформирован, возникают затруднения 

при сравнении количеств, особенно если они расположены в разной 

конфигурации или разной величины. Пересказ, воспроизведение сюжета 

доступны только с помощью наводящих вопросов. Речь фразовая, но 

могут наблюдаться аграмматизмы и нарушения фонематической 

стороны речи 
 

Поведение 
 

Нормативное развитие: У ребенка уже сформировано умение 

подчинять свои желания требованиям взрослых, порядкам детского 

коллектива. Наблюдаются зачатки ответственности за порученное дело, 

стремление быть полезным. Он овладевает правилами взаимоотношений 
 

Дети с ЗПР: Может подчинять свои желания требованиям взрослых, но 

возможны аффективные реакции (негативизм, упрямство, протест и пр., 

особенно при переутомлении). Недостаточно владеет правилами 

взаимоотношений с окружающими, может проявлять эгоцентризм, 

эмоциональное замыкание, агрессивность 
 

Навыки 
 

Нормативное развитие: Умеет правильно пользоваться предметами 
 

домашнего обихода, поддерживать установленный порядок(убирать за 

собой 

игрушки,  посуду  со  стола).  Самостоятельно  одевается,  застегивает 

мелкие пуговицы, завязывает шнурки. 
 

Дети с ЗПР: В целом правильно пользуется предметами домашнего 

обихода, но не проявляет инициативы для соблюдения порядка. Может 

самостоятельно одеваться, но затрудняется в застегивании пуговиц и пр. 
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Показатели психического развития детей шестого года жизни 
 

Развитие моторики 
 

Нормативное развитие: Движения детей становятся более 

энергичными и точными, приобретают легкость и изящество. Дети 

увлеченно прыгают с разбега в высоту и длину. При метании предметов 

размахиваются. Ребенок легко ловит одной рукой мяч, умеет ходить 

боком по скамейке, подпрыгивать на месте, чередуя ноги. Свободно 

рисует карандашами и красками. Вырезает ножницами различные 

формы 
 

Дети с ЗПР: В некоторых случаях сохраняется замедленность, 

неловкость движений. Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и 

длину.  

Ребенок с ЗПР затрудняется ловить мяч одной рукой. При отталкивании 

мяча не вытягивает руки вперед. При ходьбе боком по скамейке 

движения замедлены, подпрыгивание на месте затруднено. Испытывает 

существенные трудности при вырезании предметов, даже  

прямолинейных форм 

. 
 

Сенсорно-перцептивная деятельность 
 

Нормативное развитие: Планомерно обследует предмет в процессе 

осязательного и зрительного восприятия. Знает название неэталонных 

геометрических форм (овал, ромб, прямоугольник) и цветовых оттенков 

(голубой, розовый, серый, фиолетовый. Составляет сериационный ряд из 

предметов разной величины, ориентируясь только на размер предмета 
 

Дети с ЗПР: В процессе зрительного и осязательного восприятия 

наблюдаются трудности планомерного обследования предметов: 

преобладают игровые, хаотичные действия с предметами, что снижает 

эффективность их восприятия. Путает названия неэталонных  

геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные 

трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной 

величины. Наблюдается цецеленаправленный способ работы, 

недоразвитие самоконтроля 
 

Интеллектуальная деятельность 
 

Нормативное развитие: Умеет считать в пределах 10, отсчитывает по 

два, три предмета. Овладевает элементарным сложением и вычитанием 

на наглядном уровне. Формируется понятие деления предметов на  

разные части. Называет последовательно дни недели, времена года. 

Сформированы видовые и родовые представления ("Назови, какую 

знаешь мебель, как 
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назвать одним словом стол, шкаф и пр.?"). Обобщает предметы методом 

исключения (из четырех, пяти объектов). Составляет последовательные 

умозаключения по картинкам (2-4 картинки). 

 

Пересказывает текст рассказа, сказки. Умеет рассуждать по поводу 

наблюдаемых явлений. Словарный запас высокий, речь фразовая, без 

косноязычия 
 

Дети с ЗПР: Может считать испытывает некоторые трудности при 

отсчитывании предметов. На наглядном уровне ребенок может овладеть 

операциями сложения и вычитания, деления предметов. Знает времена 

года, дни недели до 10, но родовые и видовые представления 

сформированы. Правильно обобщает методом исключения из четырех 

предметов, но мотивировка ответов нечеткая. Составляет 

последовательные умозаключения в рассказах, но с  

предварительной инструкцией психолога. Затруднен пересказ сюжета, 

сказки в связи с ограниченным словарным запасом, в отдельных случаях 

- в связи с недоразвитием лексикограмматического строя языка 
 

 

Игровая деятельность 
 

Нормативное развитие: Проявляются устойчивые интересы в игре. 

Есть любимые роли, любимые игры. Сюжет игр приобретает 

наибольшую полноту, яркость, выразительность, в них наиболее полно 

отражается жизнь взрослых. Предпочитает групповые игры 
 

Дети с ЗПР: Интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть 

однообразным. Ребенок с ЗПР предпочитает индивидуальные игры над 

групповыми. В процессе групповых игр занимает зависимую позицию. 

Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует предварительный 

замысел. Не проявляет активности и самостоятельности в групповых 

играх 
 

Поведение 
 

Нормативное развитие: Согласует свои действия с другими детьми. 

Выполняет правила поведения не только по привычке, но и сознательно. 

При выполнении правил поведения следит за другими детьми 
 

Дети с ЗПР: Может проявлять безудержность эмоций. При 

возникновении конфликтов со сверстниками возможны аффективные 

разрядки в виде вспышек гнева, громкого плача. Затруднено выполнение 

правил поведения. У некоторых детей наблюдается устойчивое 

негативное отношение к процессу общения со сверстниками. При 

проявлении негативных реакций они более сдержаны, но не склонны 
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проявлять интерес к совместным играм, ведут себя пассивно, 

безразлично. Часто отказываются посещать детский сад 
 

Навыки 
 

Нормативное развитие : Умеет делать практически все 

самостоятельно (одеваться, умываться, правильно пользоваться 

столовыми приборами). Поддерживает чистоту и порядок в своей 

комнате или в группе 
 

Дети с ЗПР: Навыки самостоятельности активно формируются, но 

отмечается замедленный темп выполнения действий по 

самообслуживанию.  

Медленно одевается, умывается, ест. В некоторых случаях, наоборот, 

старается все сделать быстро, но результат таких действий 

неудовлетворительный. Не проявляет инициативы к самообслуживанию 
 

Показатели психического развития детей шестого года жизни 
 

Развитие моторики 
 

Нормативное развитие: Умеют ходить на лыжах, кататься на коньках, 

самокате, двухколесном велосипеде. Учатся плавать, играть в 

бадминтон, теннис. Умеют работать с ножницами, бумагой, картоном, 

тканью. Умеют вдеть нитку в иголку, пришить пуговицу, пользоваться 

пилой и молотком. 
 

Дети с ЗПР: Выполнение мелких движений затруднено. При обучении 

езды на велосипеде испытывают трудности, отмечаются 

некоординированные движения ног, нарушение равновесия. 
 

Сенсорно-перцептивная деятельность 
 

Нормативное развитие: Правильно различает сложные 

геометрические формы, указывает на их различие и сходство. Успешно 

использует цвета и формы в процессе конструктивной и 

изобразительной деятельности. 
 

Дети с ЗПР: В процессе дифференцировки сложных геометрических 

форм наблюдаются хаотичные способы работы, без предварительной 

ориентировки в задании. В целом характерно выраженное недоразвитие  

конструктивной и изобразительной деятельности 
 

Интеллектуальная деятельность 
 

Нормативное развитие: Решает простые задачи со сложением и 

вычитанием. Правильно дифференцирует количество независимо от 

формы, величины и пространственного расположения объектов. 

Сформировано обобщение, правильно мотивирует ответы. 

Классифицирует предметные картинки по их назначению, называет 

видовые и родовые признаки. Устанавливает причинно-следственные 
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отношения в рассказах, выделяет существенное звено. Самостоятельно 

может придумывать сказки, рассказы. Знает буквы, читает слоги, может 
 

самостоятельно прочитать простой текст 
 

Дети с ЗПР: Затруднено решение задач без опоры на наглядность. 

Порядковый счет сформирован, но при дифференцировке количества с 

трудом переключается на один признак, иногда соскальзывает на форму 

или цвет объектов. При обобщении методом исключения ориентируется 

на существенный признак предмета, но мотивировка ответа  

недостаточно четкая. Составляет последовательные умозаключения в 

рассказах средней трудности, выделяет причинно-следственные 

отношения, но  

затрудняется в составлении развернутого рассказа. Затруднено 

сочленение знакомых букв в слоги, иногда путает похожие по звучанию 

или очертанию буквы. Процесс чтения формируется медленней 
 

 

Игровая деятельность 
 

Нормативное развитие: Создает план игры. В процессе игры способен 

обобщать, анализировать свою деятельность. Может играть по 

несколько дней, обогащая замысел игры. Предпочитает групповые игры 

индивидуальным 
 

Дети с ЗПР: Сформирована сюжетно-ролевая игра. Предпочитает 

любимые игры. Склонен к индивидуальным или парным играм. Сюжет 

игры недостаточно развернут, наблюдаются повторения сюжета, 

подражательность 
 

Поведение 
 

Нормативное развитие: Способен оценивать свои и чужие поступки, 

однако в оценках ориентируется на взрослого. Укрепляются навыки 

общественного поведения: первым здоровается, благодарит за 

оказанную помощь, бережно относится к вещам 
 

Дети с ЗПР: В оценках окружающих ориентируется на взрослых или 

авторитетных детей. Обнаруживает склонность к подражательному 

поведению, аффективным реакциям. В некоторых случаях отмечается 

избирательное поведение. Поведение примерно-послушное в детском 

саду и неустойчивое или эгоцентрическое в домашних условиях 
 

Навыки 
 

Нормативное развитие: Может выполнять длительные 

индивидуальные поручения (убирает групповые комнаты, ухаживает за 
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растениями). Свободно владеет ножницами. Умеет пришивать 

пуговицы, мальчики умеют пользоваться столярными инструментами 
 

Дети с ЗПР: Навыки самообслуживания сформированы 

(самостоятельно одевается, умывается, ест). Однако при выполнении 

поручений не проявляет инициативы, самостоятельности. Склонен к 

недлительному сосредоточению на задании. Затруднено овладение 

ножницами, шитьем в связи с недоразвитием мелкой моторики. 
 

На первых этапах обследования исследуются особенности уровня 

зрительного восприятия: формы, цвета, величины и пространственных 

отношений предметов; уровень развития осязательного восприятия 

предметов: формы, фактуры, веса; уровень сформированности 

конструктивных и графических навыков и умений. Для детей с ЗПР 

очень важен способ выполнения заданий.  

В процессе обследования не рекомендуется предъявлять все 

игрушки сразу Чтобы вызвать интерес, можно предложить 

привлекательную игрушку. Во время свободной игры необходимо 

фиксировать следующие моменты: как проявляет интерес, как 

длительно занимается, правильно ли использует игрушку.  
После наблюдения ребенку предлагаются следующие задания. 

 

Восприятие формы на доске Сегена 
 

Перед началом обследования психолог показывает ребенку 

собранную доску Сегена, затем раскладывает фигуры на столе и 

предлагает положить их на место. Результаты выполнения задания 

оцениваются по пятибалльной системе в зависимости от сложности 

задания и способов их выполнения.  

Шкала оценок  

0 - Хаотично располагает геометрические фигуры на доске Сегена 
без учета их формы.  

1 - Правильно соотносит две контрастные фигуры (квадрат и 

круг), но не называет их.  

2 - Правильно соотносит четыре фигуры (квадрат, круг, 

треугольник, овал), но затрудняется в их названии.  
3 - Правильно соотносит все фигуры на доске Сегена и знает 

название двух фигур (например, квадрата и круга).  
4 - Правильно называет четыре фигуры и соотносит все фигуры на 

доске Сегена.  
5 - Правильно соотносит все фигуры и знает название шести фигур 

(квадрат, круг, треугольник, овал, ромб, прямоугольник).  
Здоровые дети с 2,5-3 лет правильно соотносят фигуры на доске 

Сегена, а концу дошкольного возраста правильно их называют. Дети с 

ЗПР справляются с заданием с 4-5 лет, однако испытывают некоторые 

трудности в словесном обозначении фигур. 
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Восприятие цвета предметов 
 

Психолог предлагает ребенку расположить цветные шары или 

кубики на доске, разделенной на четыре части в соответствии с 

основными цветами: красным, синим, желтым, зеленым.  

Шкала оценок 

0 - Хаотично располагает шары на доске без учета их цвета. 

1 - Правильно соотносит на доске шары одного или двух цветов. 

2 - Правильно соотносит с местом на доске шары четырех 

основных цветов, но путает их названия.  

3 - Правильно располагает на доске шары по цвету и знает 

название двух цветов.  

4 - Правильно располагает на доске шары по цвету и правильно 

называет все четыре цвета.  

5 - Правильно называет шесть цветов и оттенков: красный, синий, 

желтый, голубой, коричневый, розовый, оранжевый, зеленый.  

Здоровые дети уже в трехлетнем возрасте успешно справляются с 

заданиями на соотнесение цветов, в 4 года знают названия основных 

четырех цветов, к концу дошкольного возраста знают название 

оттенков. Дети с ЗПР, как правило, трудностей при соотнесении цветов 

по подобию не испытывают, но путают их названия. 
 

Восприятие величины предметов 
 

Для исследования особенностей восприятия величины предметов 
психолог может предложить ребенку собрать двух или трехсоставные 

матрешки, пирамидки из разного количества колец, блоки или 
цилиндрики разной величины. 

 

Шкала оценок 
 

0 - Хаотично манипулирует с двухсоставной матрешкой, 

неправильно соотносит части по величине. 

1 - Различает два контрастных по величине предмета и правильно 

называет их (собирает двухсоставную матрешку и называет «большая» и 

«маленькая»).  

2 - Собирает трехсоставную матрешку и правильно называет 

большую, маленькую и самую маленькую.  

3 - Правильно, с первой попытки соотносит по диаметру с местом 

десять цилиндриков или плоских предметов.  

4 - Правильно с первой попытки соотносит цилиндрики по 

толщине, называет «самый толстый» и «самый тонкий».  

5 - Правильно соотносит цилиндрики только по высоте или 

раскладывает палочки в порядке их возрастания.  

Кроме теста, оцененного в 5 баллов, выполнение этих заданий не 

вызывает особых затруднений у здоровых дошкольников с 4летнего 

возраста. У детей с ЗПР не вызывает особых трудностей различение 

контрастных предметов по величине (первое и второе задание). Но при 

соотнесении предметов с местом с учетом величины (третье и другие 
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задания) у большинства детей отмечается хаотичный, бесплановый 

способ работы, они правильно соотносят только контрастные величины. 

Однако при дополнительной инструкции: «Возьми самый большой 

цилиндрик и поставь его в самое большое отверстие» дети могут 

справиться с работой и успешно перенести усвоенный способ работы на 

выполнение следующих заданий. 
 

Исследование особенностей осязательного восприятия 
 

предметов 

Исследование особенностей осязательного восприятия у 

дошкольников с ЗПР рекомендуется начинать с игры в «волшебный 

мешочек». Однако психолог должен ориентироваться не только на 

правильное называние ребенком осязаемой фигуры, но и на способы ее 

обследования. Для этого можно использовать в процессе специальную 

ширму.  

Набор фигур для осязания состоит из следующих предметов: 

объемные деревянные предметы (яйцо, катушка, бутылка, гриб, 

кольцо и т. д.), набора геометрических фигур одинаковой фактуры (куб, 

квадрат, шар, круг, треугольник, цилиндр и т. д.);  

геометрические фигуры одинаковой фактуры (куб, квадрат, 

шар, круг, треугольник, цилиндр и т.д.);  

предметы различной фактуры (металлические шарики, шар, 

сшитый из шерстяной ткани, стеклянная бутылочка, деревянная 

бутылочка и др.).  

В процессе обследования от ребенка требуется правильно назвать 

предмет. Если ребенок затрудняется сделать это, ему предлагают 

сопоставить (отождествить) предмет со знакомыми бытовыми 

объектами. Психологу же необходимо следить за движениями рук 

ребенка при ощупывании. 
 

Шкала оценок 
 

Словесное обозначение объектов. 

0 - Не называет предмет или называет неправильно. 

1 - Правильно называет отдельные части фигуры (например, у 

катушки выделяет круги; у гриба — шляпку; у пирамидки — кольца и т. 

д.).  

2 - Отождествляет фигуру со знакомыми в быту предметами 

(например, катушку называет «ниткой», кольцо — «дыркой» и т. д.).  

3 - Правильно называет предъявленную фигуру. 

Осязательное обследование предложенных объектов. 

0 - При первом соприкосновении с фигурой ребенок начинает 

постукивать ею, катать по столу, перекладывать из руки в руку.  

1 - Держит фигуру неподвижно, не производит никаких 

обследовательских действий.  

2 - Делает ощупывающие движения ладонью или всеми пальцами. 

3 - Указательным пальцем одной руки обводит фигуру по контуру, 

второй рукой ее удерживает. 
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Анализ способов осязания предметов ребенком позволяет 

психологу выявить уровень развития его перцептивных действий. 

Перцептивное действие (действие восприятия) осуществляется при 

помощи сенсорно-двигательной интеграции, а при ее недоразвитии у 

детей с ЗПР наблюдаются затруднения в соотнесении частей  

воспринимаемого предмета с целостным образом. 
 

Исследование конструктивной деятельности 
 

При исследовании конструктивной деятельности ребенку 

предлагают следующие задания:  

а) конструирование объемных построек из цветных кубиков 

одинаковой величины с помощью образца рисунка;  

б) выкладывание по рисунку определенных плоскостных фигур из 

цветных кубиков с выкрашенными в разные цвета сторонами;  

в) задания по конструированию по методике Кооса (используются 

пять первых вариантов этой методики). 
 

Шкала оценок 
 

Конструирование объемных построек из кубиков с помощью 

рисунка-образца.  

1 - Строит дорожку из трех кубиков, ориентируясь по двум цветам 

(например, красный и желтый).  

2 - Строит «двухэтажную башню» из трех кубиков двух 

цветов (например, красный и желтый).  

3 - Строит «трехэтажную башню» из семи цветных кубиков. 

4 - Делает «трехэтажную» постройку сложной конструкции 

из кубиков четырех цветов.  

5 - Делает «четырехэтажную» постройку из 

восьми четырехцветных кубиков. 
 

Выкладывание фигур на плоскости по образцу-рисунку. 
 

1 - Складывает четыре двухцветных кубика так, что на плоскости 

получается квадрат, разделенный по цвету на четыре части.  

2 - Складывает из четырех кубиков квадрат, разделенный по 

цвету на две части.  

3 - Складывает из девяти кубиков квадрат, разделенный по 

цвету на три части.  

4 - Складывает четыре кубика так, что получается ромб. 
 

Конструирование по методике Кооса. 
 

1 - Складывает по образцу-рисунку квадрат из четырех кубиков 

двух цветов с вписанным в него треугольником.  

2 - Складывает квадрат с вписанным в него основанием 

кверху треугольником.  

3 - Складывает квадрат из четырех кубиков, разделенный на два 

равнобедренных треугольника.  

4 - Складывает квадрат из четырех кубиков с вписанным в него 

ромбом.  

5 - Постройка сложного рисунка из девяти кубиков. 
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У детей с ЗПР выполнение этих заданий вызывает особые 

трудности. Здоровые дети старшего дошкольного возраста успешно 

выполняют первые четыре задания по методике Кооса. Дети с ЗПР 

путают пространственное расположение деталей, отмечаются проблемы 

в предварительной ориентировке. 
 

Исследование особенностей рисования 
 

Рисунок рекомендуется оценивать по степени развития у ребенка 

графических умений и особенностей качества изображения фигур. 

Ребенку предлагают карандаш, граненный, и альбомные листы бумаги и 

просят нарисовать, что он желает. После выполнения задания психолог 

поощряет ребенка и просит выполнить тестовые задания. 
 

Шкала оценок 

 

Графические умения. 
 

0 - Ребенок не умеет правильно держать карандаш, наносит на 

бумагу неопределенные линии.  

1 - Умеет правильно держать карандаш и располагать руку при 

рисовании; проводит вертикальные и горизонтальные линии по 

опорным точкам.  

2 - Умеет регулировать движения в соответствии с задачей 

изображения: правильно регулирует силу режима; амплитуду, изменяет 

темп рисовального движения.  

3 - Умеет изменять направление графических движений: проводит 

линии, образующие угол, не отрывая карандаша от бумаги, совершает 

дугообразные движения.  

4 - Графические движения соразмеряет с заданной длиной или 

высотой отрезка, рисует короткую или длинную линию по словесной 

инструкции и по образцу.  

5 - Движения соразмеряет с высотой и формой заданных 

изображений предметов, рисует прямоугольники с образца-рисунка, 

большой и маленький круг и квадрат по словесной инструкции и по 

образцу. 
 

Качество изображения фигур. 
 

0 - Изображение отсутствует, или проводятся линии и точки, не 

имеющие сходства с объектом.  

1 - Изображение напоминает символический рисунок, имеющий 

отдельные сходные с объектом элементы.  

2 - В рисунке передается строение основной формы образца, но 

без некоторых существенных элементов.  

3 - В рисунке достаточно верно и полно воспроизводится строение 

основной формы и дополнительных деталей образца, но не учитывается 

размер фигуры.  

4 - Изображение с сохранением размера заданной фигуры. 

5 - Изображение с сохранением размера и объема заданной 

фигуры. 
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Здоровые дошкольники успешно справляются с первыми тремя 

заданиями, отображение в рисунках размера фигур еще вызывает у них 

некоторые затруднения.  

Рисунки детей с ЗПР существенно отличаются как по качеству 

изображения, так и по технике рисунка. Даже к окончанию дошкольного 

возраста рисунки детей с ЗПР церебрально-органического генеза могут 

находиться на уровне символического изображения фигуры и ее частей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

Учебно-методический комплект 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Методические пособия  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День  

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча-

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Рас-

скажите детям об Отечественной войне 1812 года». 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 
 

Формирование основ безопасности 
 

Методические пособия 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 
 

Игровая деятельность 
 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 

года).  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–

5 лет).  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–

6 лет) (готовится к печати).  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно - исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет).  

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет) (готовится к печати).  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 
поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 
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Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати).  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс- порт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транс- порт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Методические пособия 
 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных ма- 

тематических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя 

группа.  

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Математика  для  дошкольников:  

Старшая группа. 

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Математика  для  дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 
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Ознакомление с миром природы 

 

Методические пособия 
 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-

ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние живот-ные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морс кие обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 

года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас-

скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2–4 года)  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Гербоа В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Рабочие тетради 
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Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя 

группа.  

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Развитие  речи  у  дошкольников.  

Старшая группа. 

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Развитие  речи  у  дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Уроки  грамоты  для  малышей: 

Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Уда-

рение».  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова 

В.В.  

Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  3–4  лет. 

ГербоваВ.В.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

Гербова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с деть ми 2–4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Раздаточный материал. Гербова В.В.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 
«Теремок».  

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть  

ми 2–7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года).  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет). 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

(готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет (готовится 

к печати).  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет (готовится 

к печати).  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет (готовится 

к печати).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городекая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 
 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Методические пособия 
 

Борисов а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет). 
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Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото-вительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор.сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Используемые психодиагностические комплекты 

 

Приложение 3 

Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

Диагностика детей 4-5 лет 

После предварительной беседы и установления контакта с ребенком ему 

предлагают выполнить следующие задания. 

С у б т е с т  I. «Коробка форм» (восприятие) 

Цель: оценка степени сформированности восприятия формы и пространственных 

отношений. 

Процедура проведения. Перед ребенком раскладываются фигуры- вкладыши и 

ставится ящик с прорезями (см. рис. 2). Инструкция: «Посмотри внимательно, у каждой 

фигурки в этом домике есть свое окошечко, в которое она может войти. Внимательно 

посмотри на фигурку и отыщи то окошечко, которое для нее предназначено». 

Критерии оценки 

с Ребенок выполняет задание на основе зрительного соотнесения фигур с прорезями 

— 2 балла. 

с Ребенок не всегда пользуется зрительным соотнесением, часто примеривает, 

прикладывает фигуру-вкладыш к подходящей прорези — 1 балл. 

с Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, как ребенок выполняет задание — путем зрительного 

соотнесения или методом проб, в разделе «Примечания» могут фиксироваться 

высказывания ребенка во время выполнения задания, можно также попросить ребенка 

назвать и показать знакомые фигуры (например, квадрат, треугольник) и отметить, 

справился ли он с этим заданием. 

С у б т е с т  2. «Покажи и назови» (общая осведомленность) 

(Приложения 1.1; 1.2) 

Цель: выявление общей осведомленности ребенка. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут листы с рисунками, затем задают 

ему вопросы и предлагают найти ответ, посмотрев на картинки: 



1.Покажи и назови, что растет на грядке? 

2.Покажи и назови, кто лечит детей? 

3.Покажи и назови, что растет на дереве? 

4.Покажи и назови, кто работает в магазине? 

5.Покажи и назови домашнее животное. 

6.Покажи и назови, кто готовит обед? 

7.Покажи и назови дикое животное. 

8.Покажи и назови, кто летает? 

9.Покажи и назови, что растет в лесу? 

Критерии оценки 

с Ребенок правильно ответил на все вопросы — 2 балла. 

с Ребенок правильно ответил на 4—5 вопросов — 1 балл. 

с Ребенок плохо понял инструкцию и правильно показал меньше половины 

требуемых картинок — 0 баллов. 

В Протоколе следует отметить, какие вопросы вызывают затруднения, какие слова 

не понятны ребенку. 

С у б т е с т  3. «Матрешка 4-составная» (восприятие, моторика) 

Цель: выявление сформированности понятия величины, состояние моторики, 

наличие стойкости интереса. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают матрешку: «Разбери матрешку», «Дай 

мне самую большую матрешку, самую маленькую», «Поставь их по росту», «Собери 

матрешку». 

Критерии оценки 

- Ребенок понимает инструкцию и собирает матрешку путем зрительного соотнесения — 

2 балла. 

- Ребенок понимает инструкцию, но собирает матрешку путем примеривания — 1 балл. 

- Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, как ребенок выполняет задание — путем зрительного 

соотнесения или методом проб, в примечании — может ли поставить матрешек по росту, 

показать самую большую и маленькую, какой рукой работает. 

С у б т е с т  4. «Разрезные картинки 4-составные» (восприятие) 

Цель: выявление уровня развития целостного восприятия, способности к 

зрительному синтезу. 



Процедура проведения. Ребенку предлагают четыре части картинки. Части 

раскладывают так, чтобы их надо было не просто сдвинуть вместе, а придать им нужное 

пространственное положение. Психолог говорит: «Перед тобой картинка, разрезанная на 

части. Как ты думаешь, что нарисовано на этой картинке? Что получится, когда ты 

сложишь части вместе?» Ребенок должен сказать, что изображено на разрезанной 

картинке. Если он не может понять, что получится в результате сложения частей, 

взрослый предлагает: «Сложи части, и посмотрим, что нарисовано на картинке». 

с Ребенок называет, что нарисовано на картинке, и выполняет задание на основе 

зрительного соотнесения — 2 балла. 

с Ребенок не называет, что нарисовано на разрезанной картинке, выполняет задание 

путем проб — 1 балл. 

с Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе следует отметить, смог ли ребенок назвать изображенный на 

разрезанной картинке предмет, сколько проб он сделал, собирая картинку. 

С у б т е с т  5. «8 предметов» (память) 

           Цель: исследование объема образной памяти. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают лист с изображениями восьми 

предметов. Инструкция: «Посмотри внимательно на картинку, рассмотри и назови 

нарисованные предметы, постарайся их запомнить». Через некоторое время психолог 

убирает лист и предлагает ребенку вспомнить, что было изображено на нем. 

Критерии оценки 

с Ребенок запомнил не менее 5 картинок — 2 балла. 

с Ребенок запомнил 3—4 картинки — 1 балл. 

с Ребенок запомнил менее 3-х картинок — 0 баллов. 

В Протоколе ставят «+» или «—» под номерами от 1 до 8 и фиксируют, сколько 

предметов запомнил ребенок. 

С у б т е с т  6. «Лабиринты» (внимание)  

Цель: оценка умения понимать инструкцию, устойчивости, концентрации, объема 

внимания, а также целенаправленности деятельности и особенностей зрительного 

восприятия. 

Процедура проведения. Перед ребенком на столе лежит рисунок. Инструкция: 

«Посмотри — девочка и мальчик держат за веревочки шарик и змея. Тебе надо 

определить, кто что держит. Для этого надо вести по веревочке указкой. Отрывать указку 



от веревочки нельзя». После выполнения этого задания психолог кладет перед ребенком 

другой рисунок и предлагает: «Покажи, по какой дорожке побегут к себе домой собачка 

и белочка». 

Критерии оценки 

с Ребенок выполняет задание и может проследить путь к искомому предмету 

самостоятельно — 2 балла. 

с Ребенок понимает задание, но ошибается из-за неумения сосредоточиться, 

исправляется с помощью психолога («Посмотри еще раз, будь внимателен») — 1 балл. 

с Ребенок не выполнил задание — 0 баллов. 

В Протоколе отмечают, какой лабиринт вызывает затруднения, принимает ли 

ребенок помощь взрослого. 

С у б т е с т  7. «Найди такую же картинку» (внимание) 

Цели: выявление способности устанавливать тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного анализа; оценка степени развития наблюдательности, 

устойчивости внимания, целенаправленности восприятия. 

Процедура проведения. Перед ребенком размещают картинки. «Посмотри, здесь 

нарисованы разные цветы. Среди них надо найти такой же, как этот (психолог 

показывает на цветок, помещенный слева в рамке). ...А теперь найди такой же (как в 

рамке) гриб». 

Критерии оценки 

с Ребенок правильно выполняет оба задания — 2 балла. 

с Ребенок выполняет без помощи взрослого одно задание — 1 балл. 

с Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается правильность выбора («+» или «—»). 

С у б т е с т  8. «Найди домик для картинки» (мышление) 

Цель: выявление уровня развития наглядно-образного мышления, умения 

группировать картинки, подбирать обобщающие слова. 

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают 4 домика. В каждом домике 

по 4 окна. На чердаке первого домика изображен предмет посуды (тарелка), второго - 

овощ (морковь), третьего — фрукт (апельсин), четвертого — предмет одежды (пиджак). 

Затем ребенку поочередно предлагают картинки: «Найди домик, где живет эта 

картинка». Первая картинка выкладывается психологом. После того как ребенок 



разместит все картинки, ему задают вопрос: «Почему эти картинки живут вместе в одном 

домике?» 

Возможная помощь психолога: если ребенок не сразу понимает задание, психолог 

спрашивает: «Как ты думаешь, почему морковь и огурец оказались в одном домике? Как 

их назвать одним словом?» 

Критерии оценки 

с Ребенок верно группирует картинки и подбирает обобщающее слово 

самостоятельно — 2 балла. 

с Ребенок выполняет задание с помощью психолога и называет не все обобщающие 

слова — 1 балл. 

с Ребенок не может выполнить задание даже с помощью психолога — 0 баллов. 

В Протоколе фиксируется, какие категории вызвали затруднение, какие 

обобщающие слова ребенок называет, какую помощь оказал психолог. 

С у б т е с т  9. «На что это похоже?» (воображение) 

Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и 

гибкости мышления. 

Процедура проведения. Ребенку поочередно предлагают 3 карточки с 

изображениями: «Посмотри на картинку и скажи, на что она похожа». 

Критерии оценки 

с Ребенок называет не менее 9 ассоциаций (по 3 на каждый рисунок) — 2 балла. 

с Ребенок называет от 6 до 8 ассоциаций (не менее чем но 2 на каждую картинку) — 

1 балл. 

с Ребенок не понял задания или дает лишь по 1 ассоциации на каждую картинку — 0 

баллов. 

В Протоколе записывают ассоциации на каждый рисунок, фиксируют количество 

ассоциаций, в Примечаниях отмечается оригинальность рисунков. 

Оценка результатов 

Высокий уровень — 14—18 баллов. Средний уровень — 9—13 баллов. Низкий 

уровень — 0—8 баллов. 

 

Диагностика детей 5-6 лет 

После предварительной беседы и установления контакта с ребенком ему 

предлагают выполнить следующие задания. 



1. Личностная сфера 

Субтест 1. «Лесенка» (самооценка)  

Цель: выявление самооценки ребенка. 

Инструкция: «Посмотри на эту лесенку. На самую верхнюю ступеньку ставят 

самых хороших ребят, на самую нижнюю ступеньку — самых плохих. На средней 

ступеньке — ни плохих, ни хороших. Чем выше ступенька — тем лучше дети. На какую 

ступеньку ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя поставит воспитатель? 

Мама? Папа? (можно спросить про других близких родственников)». 

Критерии оценки: 

- Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на ступеньку «очень 

хорошие», «самые хорошие» дети. Положение на любой из нижних ступенек (тем более 

на самой 

нижней) говорит не об адекватной оценке, а об отрицательном отношении к себе, 

неуверенности в собственных силах. 

• Признаком неблагополучия как в структуре личности ребенка, так и в его 

отношениях с близкими взрослыми являются ответы, в которых все родные ставят его на 

нижние ступеньки. Однако при ответе на вопрос «Куда тебя поставит воспитательница?» 

помещение на одну из нижних ступенек нормально и может служить доказательством 

адекватной, правильной самооценки, особенно в том случае, если ребенок действительно 

плохо себя ведет и часто получает замечания от воспитательницы. 

В Протоколе указывается номер ступеньки, выбранной ребенком (как оценивает 

себя сам, мама, папа, воспитатели). В разделе «Примечания» отмечается выбор, который 

вызвал затруднение (например, поставить на вторую или пятую ступеньку и т.п.) или 

потребовал большего времени на раздумье; а также отказ ребенка от выполнения 

задания. 

2. Общая осведомленность 

Субтест 2. «Нелепицы»  

Цель: выявление знаний ребенка об окружающем мире, способности эмоционально 

откликаться на нелепость рисунка. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают картинку со словами: «Посмотри на 

эту картинку». Если ребенок рассматривает ее молча (или вообще никак не реагирует), 

педагог может спросить: «Ты рассмотрел картинку? Смешная? Почему она смешная? Что 

здесь нарисовано неправильно?» При этом каждый вопрос является помощью в 

выполнении задания и влияет на полученную им оценку. Ребенок должен увидеть 



нелепости и затем объяснить, как должно быть на самом деле. Если ребенок 

затрудняется, психолог может оказать ему помощь, задав следующие вопросы: 

- Может ли коза жить в дупле? Где она должна жить? 

- Где и как растет морковка, редиска? И т.п. 

- Ребенок реагирует на нелепости, изображенные на картинке, живо и 

непосредственно, без вмешательства взрослого, улыбается, с легкостью указывает на все 

нелепости — 2 балла. 

- Ребенок реагирует не сразу, находит нелепые места с небольшой помощью 

психолога (один-два вопроса) — 1 балл. 

- Ребенок эмоционально никак не реагирует на нелепость картинки и только с 

помощью взрослого находит несоответствие в ней — 0 баллов. 

В Протоколе фиксируется, все ли нелепые ситуации смог найти ребенок, и 

заданные психологом вопросы; в разделе «Примечания» фиксируются трудности 

звукопроизношения, грамматические ошибки, оценивается словарный запас. 

Субтест 3. «Времена года»  

Цель: выявление уровня сформированности представлений о временах года. 

Процедура проведения. Перед ребенком раскладывают в случайном порядке 4 

картинки с изображением времен года: «Здесь нарисованы времена года. Какое время 

года изображено на каждой картинке? Покажи и назови. Почему ты так думаешь?» 

Критерии оценки 

- Ребенок понимает задание, уверенно соотносит изображение всех времен года с 

названиями — 2 балла. 

- Ребенок понимает задание, но называет правильно только два времени года, 

соотнося их с картинками, — 1 балл. 

- Ребенок не понимает задания, бесцельно перекладывает картинки, — 0 баллов. 

В Протоколе следует отметить, какое время года вызывает затруднение. В разделе 

«Примечания» отмечается активный словарный запас, точность передачи признаков 

времен года. 

3. Развитие психических процессов 

Субтест 4. «Найди такую же картинку» (внимание) 



Цель: выявление способности устанавливать тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного анализа, уровня развития наблюдательности, 

устойчивости внимания, целенаправленности восприятия. 

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают лист с рисунками. 

Инструкция: «Здесь нарисовано в каждом ряду по 4 картинки. Посмотри внимательно на 

первую картинку (в верхнем ряду) и найди точно такую же». Затем по очереди 

предъявляют остальные 5 рядов. 

Критерии оценки 

- Ребенок выполняет задание верно в 5—6 случаях — 2 балла. 

- Ребенок выполняет задание верно в 3—4 случаях — 1 балл. 

- Ребенок выполняет задание верно в 1—2 случаях либо не понимает и не выполняет 

совсем — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается правильность выбора («+» или «—»). 

Субтест 5. «10 предметов» (память)  

Цель: анализ объема непосредственной образной памяти у ребенка. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на картинку, назови нарисованные предметы 

и постарайся их запомнить». Затем картинку переворачивают и предлагают ребенку 

перечислить предметы, которые он запомнил. 

Критерии оценки 

- Ребенок запомнил 5—6 предметов — 2 балла. 

- Ребенок запомнил 4 предмета — 1 балл. 

- Ребенок запомнил менее 4-х предметов — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, сколько предметов запомнил ребенок (предварительно 

ставятся «+» или «—»). 

Субтест 6. «Найди "семью"» (мышление)  

Цели: выявление уровня развития наглядно-образного мышления, элементов 

логического мышления, умения группировать предметы по их функциональному 

назначению. 

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают в ряд по одной картинке из 

категорий: посуда, одежда, транспорт, фрукты, мебель, овощи. Остальные картинки 

выкладываются пол ними в случайном порядке. Инструкция: «Посмотри внимательно, 

какие картинки лежат в верхнем ряду, назови их. Теперь я возьму одну картинку 

(ведущий берет картинку, относящуюся к той же группе, что и первая) и положу ее вот 



сюда (кладет под первой картинкой)». Затем берет любую другую карточку и 

спрашивает ребенка: «А куда ты положишь вот эту картинку?» И т.п. В результате 

должно получиться шесть групп по четыре карточки, которые в каждой группе 

располагаются одна под другой. Ребенок должен объяснить, почему он объединил 

картинки в одну группу. Если задание вызывает у ребенка затруднение, можно оказать 

ему помощь, выложив второй ряд картинок по категориям или попросив его назвать 

одним словом карточки, лежащие в одном ряду, например: «Как можно назвать одним 

словом апельсин и яблоко?» 

Критерии оценки 

- Ребенок принимает и понимает задание, классифицирует картинки с учетом 

основного признака и может осуществить обобщение в речевом плане — 2 балла. 

- Ребенок понимает задание, раскладывает картинки правильно, но не обобщает 

вербально, либо не сразу понимает задание, но после помощи психолога переходит к 

самостоятельному выполнению — 1 балл. 

- Ребенок не понимает условие задания и не использует помощь психолога — 0 

баллов. 

В Протоколе отмечается, верно или неверно названы обобщающие слова («+» или 

«—»), а в Примечаниях — какая помощь психолога была использована. 

Субтест 7. «Рыбка» (мышление) 

Цели: определение уровня развития наглядно-образного мышления, организации 

деятельности, умения действовать по образцу, анализировать пространство. 

Процедура проведения. Ребенку показывают изображение рыбки, состоящее из 

разноцветных геометрических фигур (схему). Психолог спрашивает: «Как ты думаешь, 

что здесь нарисовано? Правильно, это рыбка». После этого ему предлагают набор 

геометрических фигур, из которых можно собрать изображение рыбки: «Выложи, 

пожалуйста, рядом точно такую же рыбку». По ходу выполнения задания можно 

попросить ребенка показать знакомые геометрические фигуры, назвать их и сказать, 

какого они цвета. 

Критерии оценки 

- Ребенок самостоятельно анализирует схему и на основе анализа без затруднений 

воспроизводит изображение — 7 балла. 

- Ребенок недостаточно полно и точно анализирует схематическое изображение, 

построение осуществляется путем проб — 1 балл. 



- Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, как ребенок складывает картинку по образцу, умеет ли он 

находить ошибки, сверяясь с образцом. В разделе «Примечания» отмечается знание 

геометрических фигур и цвета. 

Субтест 8. «Рисунок человека» 

Цели: выявление сформированности образных и пространственных представлений 

у ребенка, уровня развития его тонкой моторики; получение общего представления об 

интеллекте ребенка в целом. 

Процедура проведения: перед ребенком кладут чистый лист бумаги и говорят ему: 

«Нарисуй, пожалуйста, человека». 

- Рисунок ребенка похож на образцы 1 и 2 — 2 балла. 

- Рисунок ребенка похож на образцы 3 и 4 — 1 балл. 

- Рисунок ребенка похож на образцы 5 и 6 — 0 баллов. 

В протоколе отмечается, с чего ребенок начинает рисовать (голова, ноги и т.п.), его 

высказывания в процессе рисования, в разделе «Примечания» делаются записи о 

состоянии мелкой моторики, о том, правильно ли ребенок держит карандаш, с каким 

нажимом рисует и т.п. 

Субтест 9. «Последовательные картинки» (речь, мышление) 

Цель: выявление способности ребенка понять сюжет в целом, умения 

устанавливать причинно-следственные связи, лежащие в основе изображенной ситуации, 

составлять последовательный рассказ. 

Процедура проведения. Перед ребенком на столе в произвольном порядке 

выкладывают картинки и предлагают внимательно их рассмотреть. «Все эти картинки 

перепутаны. Разложи их по порядку таким образом, чтобы по ним можно было составить 

рассказ». 

 



- Ребенок самостоятельно правильно и логично определяет последовательность 

картинок и составляет связный рассказ — 2 балла. 

- Ребенок ошибается в последовательности, но исправляет ошибку (сам или с 

помощью взрослого), или его рассказ отрывочен и вызывает у ребенка трудности — 1 

балл. 

- Ребенок нарушает последовательность, не может понять ошибок, или его рассказ 

сводится к описанию отдельных деталей картинок — 0 баллов. 

В Протоколе фиксируется, правильно ли ребенок выкладывает 

последовательность, исправляет ли ошибки, в Примечаниях записываются интересные 

речевые высказывания (эпитеты, сравнения), оценивается словарный запас ребенка, 

связность рассказа, грамматическая правильность речи. 

С у б т е с т 10. «Разрезные картинки» (4 части) (восприятие) 

Цель: выявление уровня развития восприятия, умения воспроизводить целостный 

образ предмета. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают разрезанные изображения предметов. 

Карточки раскладываются хаотически. Ребенка просят собрать картинку после того, как 

он узнает нарисованный предмет. 

Критерии оценки 

- Ребенок узнает по частям изображенный предмет и собирает картинку 

самостоятельно — 2 балла. 

- Ребенок не может определить, что нарисовано на разрезанных картинках, до начала 

работы, но впоследствии при помощи проб самостоятельно собирает картинку — 1 балл. 

- Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, узнал ли ребенок картинку в разрезанном виде; сколько 

проб он сделал, чтобы сложить картинку. 

      Субтест 11. «На что это похоже?» (воображение) 

Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и 

гибкости мышления. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают поочередно три карточки с 

изображениями: «Посмотри на картинку, скажи, на что она похожа?» 

Критерии оценки 

- Ребенок называет 9 ассоциаций (по 3 на каждый рисунок) — 2 балла. 



- Ребенок называет по 2 ассоциации на каждую картинку — 1 балл. 

- Ребенок не понял задания или дает всего лишь по 1 ассоциации на каждую 

картинку — 0 баллов. 

В Протокол записывают ассоциации на каждую картинку, подсчитывается их 

количество. В разделе «Примечания» отмечается оригинальность ассоциаций. 

Оценка результатов 

Высокий уровень — 16—20 баллов. Средний уровень — 10—15 баллов. Низкий 

уровень — 0—9 баллов. 

 

Диагностика 6-7 лет 

После предварительной беседы и установления контакта с ребенком ему 

предлагают выполнить следующие задания. 

1. Личностная готовность 

С у б т е с т  1. «Лесенка»  

 Цель: изучение самооценки ребенка. 

Инструкция: «Посмотри на эту лесенку. На самую верхнюю ступеньку ставят 

самых хороших ребят, а на самую нижнюю ступеньку — самых плохих ребят. В 

середину — средних: ни плохих, ни хороших. На какую ступеньку ты сам себя 

поставишь? А на какую ступеньку тебя поставит мама? Папа? Воспитатель(и)?» 

Критерии оценки 

2. Считается нормой для типичного дошкольника ставить себя на ступеньку 

«хорошие», «самые хорошие» дети (6—7 ступень). 

3. Дети, прошедшие кризис 7 лет, обычно ставят себя чуть выше середины (5—6 

ступень). 

4. Если дети ставят себя на самые низкие ступени, это может свидетельствовать о 

сниженной самооценке. 

В Протоколе отмечается номер ступеньки, выбранной ребенком (как оценивает 

себя сам, мама, папа, воспитатели). В разделе «Примечания» отмечается выбор, который 

вызвал затруднение (например, поставить на вторую или пятую ступеньку и т.п.) или 

потребовал большего времени на раздумье, а также отказ ребенка от выполнения 

задания. 

2. Мелкая моторика рук 

С у б т е с т  2. «Вырежи круг»  



Цель: выявление уровня развития тонкой моторики пальцев рук. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают вырезать круг между двумя линиями 

— внешней и внутренней. Он должен постараться, чтобы круг получился ровный. 

Психолог может сделать надрез, показав, как нужно будет работать. 

Критерии оценки 

5. Ребенок вырезал круг, линия контура которого достаточно плавная и ни разу не 

вышла за обозначенные пределы — 2 балла. 

6. Ребенок вырезал круг, линия контура которого ни разу не вышла за обозначенные 

пределы, но является недостаточно плавной — 1 балл. 

7. Ребенок не справился с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе нужно отметить, какой рукой ребенок вырезает, насколько уверенно 

и аккуратно он работает. 

3. Интеллектуальная готовность 

С у б т е с т  3. «Домик» (внимание)  

Цели: выявление умения ребенка ориентироваться на образец, точно копировать 

его; выявление уровня развития произвольного внимания, пространственного 

восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. 

Инструкция: «Перед тобой лист бумаги и карандаш. Нарисуй точно такую же 

картинку, какую ты видишь на этом листе (перед испытуемым кладется листок с 

«Домиком»), Не торопись, будь внимателен, постарайся, чтобы твой рисунок был точно 

такой же, как этот, на образце. Если ты что-то не так нарисуешь, то стирать резинкой или 

пальцем ничего нельзя (необходимо проследить, чтобы у испытуемого не было ластика), 

а надо поверх неправильного или рядом нарисовать правильно. Тебе понятно задание? 

Тогда приступай к работе». 

Критерии оценки 

8. Образец скопирован верно, без ошибок — 2 балла. 

9. Ребенок допускает 3 ошибки из перечисленных ниже — I балл. 

10. Ребенок допускает более 3-х ошибок — 0 баллов. Ошибками считаются: 

а) отсутствие какой-либо детали рисунка; 

б) увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при относительно 

правильном сохранении размера всего рисунка; 

в) неправильно изображенный элемент рисунка; 

г) неправильное расположение деталей в пространстве рисунка; 



д) отклонение прямых линий более чем на 30 градусов от заданного направления; 

е) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены, или 

«залезание» линий одна за другую. 

В Протоколе фиксируется наличие ошибок, в разделе «Примечания» отмечается, 

какая рука ведущая, правильно ли держит карандаш, как сидит во время рисования и т.п. 

С у б т е с т  4. «10 слов» (память)  

Цель: оценка уровня развития слуховой кратковременной памяти. 

Процедура проведения. Ребенку читают 10 слов: лес, хлеб, окно, стул, брат, вода, 

конь, гриб, игла, мед. И предлагают воспроизвести их в любом порядке. Затем вновь 

читают те же слова, и ребенок повторяет все, что запомнил, еще раз. Процедуру 

повторяют 4 раза, результаты каждый раз фиксируются. 

11. Ребенок с первого раза запомнил не менее 4-х слов, и кривая запоминания носит 

возрастающий характер, достигая 8—10 слов, — 2 балла. 

12. Ребенок воспроизвел первый раз менее 4-х слов и запомнил 5—7 слов после 

четырехкратного повторения — 1 балл. 

13. Ребенок смог запомнить менее 5-ти слов после четырехкратного повторения — 0 

баллов. 

Во время проведения субтеста в таблице «10 слов», приведенной в Приложении, 

отмечаются слова, которые называет ребенок. Если он называет лишние слова, то их 

записывают в пустой клетке. 

В Протоколе должно быть записано количество слов, воспроизведенных ребенком 

после каждого повторения, а в Примечании отмечаются признаки утомления ребенка. 

С у б т е с т  5. «Закончи предложение» (словесно-логическое мышление)  

Цель: оценка умения вычленять причинно-следственные связи в предложении. 

Процедура проведения. Ребенку зачитывают три незаконченных предложения, 

предлагают внимательно послушать начало каждого предложения и придумать его 

завершение. 

Критерии оценки 

14. Ребенок уловил причинно-следственные связи и построил предложения 

грамматически верно три раза — 2 балла. 

15. Ребенок отвечает верно в двух случаях — 1 балл. 

16. Ребенок не справляется с заданием или отвечает только в одном случае — 0 баллов. 



В Протоколе записывают, сколько предложений ребенок завершил правильно, в 

разделе «Примечания» отмечают, насколько грамотно и развернуто составлены 

предложения. 

С у б т е с т  6. «4-й лишний» (мышление) 

Цель: определение уровня развития логического мышления, уровня обобщения и 

анализа у ребенка. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают серию картинок: «Внимательно 

посмотри на картинки и скажи, какой из четырех предметов лишний. Почему?» 

Критерии оценки 

17. Ребенок правильно выделяет 4-й лишний в 5—6 вариантах и правильно объясняет 

свой выбор — 2 балла. 

18. Ребенок правильно выделяет 4-й лишний, но не может объяснить свой выбор — 1 

балл. 

19. Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, по какому признаку ребенок делает обобщение и 

исключение; знает ли он обобщающие слова. 

С у б т е с т  7. «Последовательные картинки» (мышление, речь) 

Цели: выявление уровня развития логического мышления, способности 

устанавливать причинно-следственные зависимости в наглядной ситуации, делать 

обобщения, составлять рассказ по серии последовательных картинок. 

Процедура проведения. Перед ребенком на столе в произвольном порядке 

выкладывают пять картинок и предлагают внимательно их рассмотреть: «Все эти 

картинки перепутаны. Разложи их по порядку таким образом, чтобы по ним можно было 

составить рассказ». 

Критерии оценки 

20. Ребенок самостоятельно правильно и логично определяет последовательность 

картинок и составляет связный рассказ — 2 балла. 

21. Ребенок ошибается в последовательности, но исправляет ошибку (сам или с 

помощью взрослого), или рассказ отрывочен и вызывает у ребенка трудности — 1 балл. 

22. Ребенок нарушает последовательность, не видит ошибок, или его рассказ сводится 

к описанию отдельных деталей картинок — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, правильно ли определена последовательность картинок, 

фиксируются интересные речевые высказывания (эпитеты, сравнения), в разделе 



«Примечания» оцениваются словарный запас, связность рассказа, грамматическая 

правильность речи. 

С у б т е с т  8. «Найди недостающий» (логическое мышление) 

Цель: диагностика сформированности умения выявлять закономерности и 

обосновывать свой выбор. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают определить закономерность, по 

которой располагаются фигуры в строке, и заполнить пустую клетку в табличке. 

Оценивается работа со второй таблицей, первая — тренировочная. 

Критерии оценки 

23. Ребенок верно находит закономерности по двум признакам и обосновывает свой 

выбор — 2 балла. 

24. Ребенок находит закономерность только по одному признаку — 1 балл. 

25. Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, как ребенок справляется с заданием, сколько признаков 

он учитывает при сравнении. 

С у б т е с т  9. «Рисунок человека» 

Цель: выявление сформированности образных и пространственных представлений 

у ребенка, уровня развития его тонкой моторики; составление общего представления об 

интеллекте ребенка в целом, о его личностных особенностях. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут чистый лист бумаги и говорят ему: 

«Нарисуй, пожалуйста, человека». 

Критерии оценки 

26. Рисунок ребенка похож на образцы 1 и 2 — 2 балла. 

27. Рисунок ребенка похож на образцы 3 и 4 — 1 балл. 

28. Рисунок ребенка похож на образцы 5 и 6 — 0 баллов. 

 

В Протоколе отмечается, с чего ребенок начинает рисовать (голова, ноги и т.п.), 

его высказывания в процессе рисования и т.п., в Примечаниях делаются записи о 

 



состоянии мелкой моторики, о том, правильно ли ребенок держит карандаш, с каким 

нажимом рисует и т.п. 

С у б т е с т  10. «Разрезные картинки» (6 частей) (восприятие) 

Цель: выявление сформированности наглядно-образных представлений, 

способности к воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей. 

Процедура проведения. Перед ребенком хаотически выкладываются разрезанные 

изображения сначала одного, затем другого предмета. Картинку предлагают собрать 

после того, как ребенок узнает нарисованный предмет. 

29. Ребенок узнает по частям картинки и собирает их самостоятельно — 2 балла. 

30. Ребенок не может определить, что нарисовано на разрезных картинках, до начала 

работы, но впоследствии при помощи проб самостоятельно собирает картинку — 1 балл. 

31. Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, узнал ли ребенок картинку в разрезанном виде; сколько 

проб он использовал, чтобы сложить ее. 

С у б т е с т  11. «На что это похоже?» (воображение) 

Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и 

гибкости мышления. 

Процедура проведения. Ребенку поочередно предлагают три карточки с 

изображениями: «Посмотри на картинку и скажи, на что она похожа?» Ответы ребенка 

записывают в протокол. 

Критерии оценки 

32. Ребенок называет 9 ассоциаций (по 3 на каждый рисунок) — 2 балла. 

33. Ребенок называет по 2 ассоциации на каждую картинку — 1 балл. 

34. Ребенок не понял задания или дает всего лишь по 1 ассоциации на каждую 

картинку — 0 баллов. 

В Протокол записывают ассоциации на каждую картинку, отмечая особо 

оригинальные. 

4. Развитие произвольности 

С у б т е с т  12. «Запрещенные слова» 

Цель: выявление уровня произвольности, определение сформированное™ 

«внутренней позиции школьника». 

Инструкция: «Сейчас мы будем играть в игру. Я буду задавать тебе вопросы, 

отвечая на которые нельзя произносить слова "да" и "нет". Повтори, пожалуйста, какие 



слова нельзя будет произносить». После того как испытуемый подтвердит, что он понял 

правило игры, экспериментатор начинает задавать ему вопросы, провоцирующие ответы 

«да» и «нет». 

Ты хочешь идти в школу? 

Ты хочешь еще на год остаться в детском саду? 

Ты любишь, когда тебе читают книжки? 

Ты сам просишь, чтобы тебе почитали книжку? 

Ты любишь гулять? 

Ты любишь играть? 

Ты хочешь учиться? 

Ты любишь болеть? 

Пытаешься ли ты бросить работу, которая у тебя не получается? 

Тебе нравится заниматься в детском саду? 

Тебе нравятся школьные принадлежности? 

Если бы тебе разрешили учиться дома с мамой, ты согласился бы на это? 

Критерии оценки 

35. Ребенок соблюдает правила игры, отвечает быстро и правильно на 9—12 вопросов 

— 2 балла. 

36. Ребенок затрудняется с ответами, больше молчит, с трудом находит правильные 

ответы на 4—8 вопросов — I балл. 

37. Ребенок нарушает правила, давая (в основном без раздумий) в большинстве случаев 

запрещенные ответы или правильно отвечает лишь на 1—3 вопроса — 0 баллов. 

В Протоколе ответы ребенка отмечаются знаками «+» или «—». В разделе 

«Примечания» на основе анализа ответов оцениваются сформированность 

познавательной мотивации и наличие желания идти в школу. 

С у б т е с т 13. «Графический диктант»  

Цели: оценка умения ребенка точно выполнять задания взрослого, предлагаемые 

им в устной форме, и способность самостоятельно выполнить требуемое задание по 

зрительно воспринимаемому образцу. 



Инструкция: «Сейчас мы с тобой будем учиться рисовать разные узоры. Я буду 

говорить, в какую сторону и на сколько клеточек надо провести линию. Когда 

прочертишь линию, жди, пока я не скажу, куда направить следующую. Каждую новую 

линию начинай там, где кончилась предыдущая, не отрывая карандаш от бумаги. 

Покажи, где правая рука? А левая? У тебя на листочке стоят три точки, поставь карандаш 

на верхнюю. А теперь начинаем рисовать первый узор. Внимание! Одна клетка вверх. 

Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна 

клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Дальше продолжи узор сам. 

Теперь поставь карандаш на следующую точку, будем рисовать второй узор. 

Начинаю диктовать. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна 

клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка 

вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. 

Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. А теперь 

продолжи этот узор». 

Теперь поставь карандаш на следующую точку. Начинаю диктовать. Внимание! 

Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево. Две клетки 

вниз. Две клетки вправо. Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна 

клетка влево. Две клетки вниз. Две клетки вправо. Теперь сам продолжай рисовать этот 

узор». 

Критерии оценки 

38. Ребенок безошибочно воспроизводит диктуемые узоры (в одном из них допускаются 

отдельные ошибки) — 2 балла. 

39. Оба узора частично соответствуют диктуемым, но содержат ошибки, или один узор 

сделан безошибочно, а второй вовсе не соответствует диктуемому — 1 балл. 

40. Ни один из двух узоров вовсе не соответствует диктуемом у — О  баллов. 

В Протоколе фиксируется, как ребенок воспринимает инструкцию и выполняет 

задание. В Примечаниях отмечается ведущая рука, умение ориентироваться на листе 

бумаги (лево, право, верх, низ); нажим карандаша, специфика линий, посадка ребенка за 

столом, умение правильно держать карандаш. 

Оценка  результатов  

Высокий уровень — 20—24 балла. Средний уровень — 12—19 баллов. Низкий 

уровень — 0—11 баллов. 

 

 



 

 

Приложение 4 

Комплекс игр и упражнений по развитию психических процессов 

Развитие внимания 

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

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

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

2.  «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение» печка, стул, пирог, 

машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, 

лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, береза, верба, дедушка, платье, малыш, 

сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, коровай, лилия, куст, пальма. 

3. «Найди отличия». 

Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки с двумя разными 

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

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

4. «Что неправильно?» 

Взрослый называет предложения, а дети должны оценить и сказать, что 

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

ногами. 

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

У собаки сиреневый хвост. Лене очень нравиться Сережа поэтому она его бьет. Все 

дети любят конфеты. Завтра Новый год. В саду сегодня выпал снег 

Все дети любят свою маму. Снег сиреневый. Мама не любит мороженное. 

Земля плоская. Весной не цветут цветы. Мультфильм попугай Кеша. В гостях у 

простоквашки. (простоквашино) Жили у бабуси два веселых кролика. Папа может все 

что угодно. Кошка размером с человека. Солнышко на земле, а море в небе. 

5. «Что задумал художник?» 

Психолог раздает детям недорисованные картинки сказочного леса с 

деревьями, кустами. Затем детям предлагается дорисовать рисунки и рассказать каждому 

про свой лес. 

6. «Что недорисовано?»  

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

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

хвоста, зонт без трости, лиса без лапы 



7. «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 треугольники» 

8. «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел». Психолог раздает каждому 

ребенку квадраты разделенные на четыре каждый и просит повторить рисунок точек, 

предварительно показав их детям. 

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

стимульного материала в виде карточек с изображением одинаковых и различающихся 

предметов, овощей и фруктов или животных. 

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

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

раскрасить только фрукт соответствующим цветом. 

11. «Копирование образца». Детям предлагается составить дорожку или узор из фигур, 

начинают с 3-4 элементов, когда каждый ребенок освоиться с таким заданием, 

усложняют добавляя еще детали. Далее нужно попросить детей посмотреть узор, 

отвернуться. Педагог изменяет узор и просит восстановить его. Усложненный вариант: 

уберите дорожку с поля зрения и предложить выложить повторно. 

12. «Найди такой же предмет». На столе лежат вырезанные из картона рисунки на 

одном из которых нарисованы круг, на другом квадрат, треугольник и т.д. детям 

предлагается найти пару. 

13.  «Рисую палочки» 

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

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

кошки и т.д. 

14. «Расставь значки»  

Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и просит повторить рисунок значков 

в каждой клеточке по предъявленному образцу, можно усложнить дав задание 

воспроизвести по памяти. 

Развитие восприятия 

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

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

   2. «Геометрическое лото» - дидактическая игра собирание геометрических фигур из 

частей 

   3. «Нарисуй фигуру, которую я назову» 

   4. «Закрась фигуры»  



Ребенку показывают карточку с изображением на ней геометрические фигуры различных 

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

самую большую и самую маленькую. 

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

Детям показывают куб, параллелограмм и цилиндр и просят предложить варианты 

геометрических фигур, из которых состоят объемные фигуры.  

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

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

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

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

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

кладет их на подносики. Предлагает детям повторить действия.) Теперь у меня будет 

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

подражают действиям взрослого. 

    7. «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур» 

    8. «Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в форме 

куба и т.д.». 

     9. «Дорисуй фигуры» 

   Педагог раздает детям изображение не дорисованных геометрических фигур и просит 

сначала назвать их, а затем дорисовать эти фигуры 

    10. «Угадай, что хотел нарисовать художник?» 

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

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

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

     11. «Радужный хоровод» 

Педагог демонстрирует волшебную игру красок обучая детей смешивать цвета, просит 

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

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

     12. «Уточним цвет предметов (вариативность)» 

Педагог демонстрирует цветные предметы разной формы и величины и просит детей 

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

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

использовать мозаику. 

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



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

один из них на листе бумаги карандашом такого же цвета. 

      15. «Рассматривание часов, движения секундной стрелки» 

      16. «Посиди тихо и встань, когда минута закончится» (по мнению 

ребёнка) - упражнение на восприятие пространства и времени. 

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

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

коробку и т.д.)». 

       18. Беседа по картинкам (части суток) - дидактические картинки по времени день, 

ночь, утро - вечер. 

      19. «Разложи картинки» Детям предлагается разложить картинки по временам года, 

и по временам суток. 

      20. «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!» 

Изучение дней неделей, сколько дней в неделе, месяце сколько месяцев в году. 

      21. «Угадай время года по описанию (вариативность)» 

 Педагог предъявляет картинки: времена года просит рассказать что изображено, затем 

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

      22. Отгадывание загадок о временах года 

      23. Заучивание стихотворений.  

      24.Беседа о временах года Вопросы: Какие времена года вы знаете? Когда на улице 

падает снег? Когда на деревьях распускаются почки? в какое время года ласточки 

улетают на юг?  

      25. «Назови время года» Дидактическая игра время года. Солнце печет, Липа 

цветет. Рожь колосится, Золотится пшеница. Кто скажет, кто знает, Когда это 

бывает? Ответ: Лето  

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

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

мишкой?»  

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

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

     30. «Посмотри и найди предметы круглой формы»,  

     31. «Кто больше назовёт?» Педагог предлагает назвать предметы с права и слева от 

себя, рассказать какой они формы и цвета сколько их.  

      32. «Назови все предметы, которые были «спрятаны» Педагог выкладывает перед 

детьми группу предметов например овощей из пластика, дети называют эти овощи затем 



педагог просит закрыть детей газа, а сам в это время прячет часть предметов, по команде 

открывают глаза и говорят чего не стало. 

Развитие мышления 

1. «Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому 

и т. д.)» использование матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических 

фигур. 

2. «Четвёртый лишний» - дидактическая игра с картинками 

3. «Найди отличия» 

Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки с двумя одинаковыми 

изображениями, с незначительными отличиями и затем разные 

 изображения предметов. Например, птица и карандаш и дети должны назвать что 

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

4. «Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к 

спорту и т. д.» 

4.1 «Как это можно использовать?» педагог представляет детям 

спортивный инвентарь, или предмет домашнего обихода (ведро, посуда, 

лопата, кегля, мяч) 

5. «Говори наоборот» 

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

и т.д. 

6. «Бывает – не бывает» 

Лягушка зеленого цвета 

Попугай без крыльев 

Тетрадь без листов 

Кружка без ручки 

Снег летом 

Желтые цветы в зимнем лесу и т.д. 

7. Загадывание загадок. 

Два соседа непоседы 

День - на работе 

Ночь на отдыхе (Глаза) 

*** 

Всегда во рту, а не проглотишь (Язык) 

*** 

Согнут калачом, 



Укусить нельзя 

И пройти нельзя (замок) 

*** 

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

*** 

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

*** 

Что дороже денег? (здоровье) 

*** 

Упадет по скачет, ударишь - не поплачет (мяч) 

*** 

Пляшет крошка, всего одна ножка (юла) 

 

Развитие памяти 

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

(выкладывание из палочек одного цвета или нескольких цветов). Психолог раздает 

каждому ребенку по коробке палочек (спичек). И совместно с детьми выкладывает из 

спичек окно, буквы, дверь, дом. Когда ребята освоят можно усложнить задание дав его на 

время кто быстрее. 

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

предыдущее слово и называет своё и т д.), 

3. «Смотри и делай». 

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

назвать, что видели. 

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

раз. 

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

повторить его. 

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

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

раз к нему прикасались. 

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

необходимо воспроизвести через час. Для запоминания к каждому слову Вы должны 

сделать какой-нибудь несложный рисунок, который поможет вспомнить исходное слово. 



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

рисунка значения не имеет. 

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

картинка, человек, книга. 

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

вопросами Чтение сказки «Мальчик ябеда» 

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

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

один сюжет) Запомните слова и придумайте рассказ: торт, день рождения, веселый 

праздник, шарики, подарок, гости, веселье, улыбка 

Развитие воображения и творческих способностей 

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

2. «Дорисуй» Психолог раздает детям недорисованные картинки посуды или 

фруктов. 

3. «Рисование по точкам» 

4. «Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из геометрических 

фигур) 

5. «Что будет, если …» 

Летом выпадет снег 

Солнце не будет греть 

Звезды перестанут светить 

Мороженое положить в духовку 

Смешать краски разных цветов... и т.д 

Развитие тонкой моторики рук 

Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, сжимание пальцев, 

присоединение пальцев друг к другу и т. д. 

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

облаками» и т. д. 

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

«Бег», «Колечки» и т. д. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

Примерное календарно-тематическое планирование работы педагога-

психолога с детьми с ЗПР  
 

Месяц Темы Формы и виды работы 

Сентябрь «Овощи» 1. Игра «Овощи» 

Сравнить и объяснить сходства и отличия разных овощей 

2. Игра «Четвертый лишний» 

3. Разрезные картинки «Овощи» 

4. Рисуем этикетки, консервируем овощи (развитие кратковременной 

памяти) 

5. Штриховка, раскрашивание овощей (развитие мелкой моторики) 

6. «Найди два одинаковых овоща» (развитие внимания) 

7. Игра «Ругаемся овощами» (преодоление агрессии) 

8. Игра «Приглашение в гости» (развитие памяти) 

9. Игра-драматизация «Мы пришли на огород» 

10. «Сравни овощи» (развитие мышления) 

11. Составление загадок-описаний 

12. Зашумленные картинки 

Октябрь «Фрукты, ягоды» 

«Грибы» 

«Деревья, 

кустарники» 

1. Игра «Узнай на ощупь» (развитие восприятия, тактильной памяти) 

2. «Обведи и вырежи» (развитие мелкой моторики) 

3. Упражнение «Определи на вкус» (развитие вкусовой памяти)  

4. «Коробочка с запахами» (развитие обонятельной памяти) 

5. Игра «Что ты любишь» (развитие внимания и интереса к самому себе 

и своему имени) 

6. Составление загадок-описаний 

7. «Быстро найди и собери» (развитие внимания, быстроты внимания) 

8. Продолжи ряд 

9. Упражнение «Фруктовый сад» (развитие навыков аутотренинга, 

устранение мышечных зажимов у детей в походке, мимике, дыхании) 

10. Упражнение «Образы и звуки» (повышение чувствительности к 

физическим упражнениям путем вызывания зрительных образов под 

музыку) 

Ноябрь «Одежда» 

«Обувь, 

головные уборы» 

«Животные» 

1. Игры «Что может быть потом», «Дорисуй вторую половину», 

«Шнуровка», «Запомни, сосчитай, нарисуй» 

2. «Пуговицы» (развитие зрительной памяти) 



3. Игровое упражнение «Пальчики-узнавальчики» (развитие памяти, 

тактильных ощущений) 

4. Заштрихуй правую, левую туфельку (рукавичку) 

5. Игра «Зоопарк», «Зоопарк настроений» (развитие эмоций) 

6. Рисование «Где я был?», вылепи или сложи из бумаги животное 

(развитие мелкой моторики) 

7. «Найди отличия» (развитие внимания) 

8. «Походки» (развитие общей моторики) 

9. «Это правда или нет?» (развитие логики) 

10. Разрезные картинки 

11. «Рассеянный Антошка» (развитие мышления, памяти) 

12.  Игры: «Доброе животное» (развитие саморегуляции), «Дракон 

кусает свой хвост», «Рычи, лев, рычи», 

 «Зайцы и слоники», «Два барана» (снятие агрессии, ослабление 

негативных эмоций) 

Декабрь «Зима» 

«Семья» 

«Новый год» 

1. Беседа «Где рождается снег» (развитие логического мышления) 

2. Нарисуй и вырежи снежинку (развитие мелкой моторики) 

3. Игра «Когда это бывает?» 

4. Составление сюжетных рассказов по картинке «Ёлка», «В лесу» 

5. Игра «Ассоциации» 

6. Игра «Что будет потом» (наелся снега - заболел, получил подарок и 

т.д.) 

7. Игра «Отгадай, что я делаю» (катаюсь на лыжах, коньках, играю в 

снежки и т.д.) 

8. Игра «Для чего нужен предмет» 

9. Игра «Клоуны» (смена мышечного напряжения и расслабления) 

10. Беседы: «Для чего нужны родители», «Мама, папа и я – дружная 

семья» 

11. Рисование: «Моя семья», «Моя красивая мама», «Самый 

замечательный человек» и т.д. 

12. Психотехнические игры «Подарок», «Секрет». 

13. Игры: «Украсим ёлку к празднику», «Подарок для семьи», «Кто 

пришёл на ёлку», «Кто кем приходится», «А у вас?» 

14. Упражнение «Оживим картинку» 

Январь «Дом» 

«Мебель» 

«Посуда» 

1. Беседа «Расскажи о своем доме», игра-воспоминание «Звуки, запахи 

моего дома» 

2. Игра «Потерялся» 

3. Игры «Что изменилось в комнате?»; «Назови ласково», «Четвертый 

лишний», «Чего не бывает»,  «Безопасный дом», «Что потерялось в 

доме?» (развитие внимания), «Волшебный стул», «Дорисуй детали» 

4. «Что можно, а чего нельзя» – основы безопасности 



5. «Какие продукты нам друзья, а какие – враги» 

6. Психофизический тренинг «Мысленная прогулка по своему 

организму с целью его укрепления» 

Февраль «Детский сад» 

«Профессии» 

«Комнатные 

растения» 

1. «Новоселы» (рисование своих портретов детьми и заселение их в дом 

– группу детского сада) 

2. Тренинг конструктивного поведения (ситуации в которых ребенок 

разбирает самого себя) 

3. Игры «Дотронься до…», «Катушка», «Ветер дует на…» 

4. Этюды «Робкий ребенок», «Смелый ребенок» 

5. Игры: «Звуки группы», «Давай сравним», « Гладкий, твердый, 

колючий, мокрый, мягкий» 

6. Беседа о работниках детского сада (какие профессии, настроение 

работников) 

7. Игра-диагностика: «Сладкая проблема», «Секрет», «Портреты» 

8. Беседа – игра: «Когда дети лгут» 

Март 

 

«Мамин 

праздник» 

«Первоцветы» 

1. Рисование: «Моя мама», «Моя семья» 

2. Проигрывание ситуаций с последующим анализом: «Мама 

заболела», «Я сказал маме неправду» и т.д.  

3. Рисование «Весенние цветы» 

4. Этюды: «Так будет справедливо», «Мама обиделась» 

Апрель-

Май 

«Насекомые» 

«Лето» 

1. Упражнение «Волшебный тазик» (развитие обонятельных и 

вкусовых ощущений) 

2. Упражнение «Цветочный магазин», «Игры в воде» 

3. Игры: «Путешествие в страну звуков, «Гусеница», «Рыба, насекомое, 

птица», «Жучок», «Пчелка мешает спать» 

4. Рассказывание стихотворений с помощью жестов 

5. «Закончи предложение» (развитие мышления, внимания, памяти) 

6. Упражнения: «Солнечный луч», «Психологическая лепка», 

«Цветочная поляна», «Надоедливая муха», «Дискотека кузнечиков» 

 

 


