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                                                                                        I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                                                                     1. Пояснительная записка 

Адаптированная программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

- Конституция РФ, ст. 43, 72 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

- Закон РФ «Об образовании» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13  

- ФГОС ДО 

…………….. 

АООП разработана для ребенка с ОВЗ на основе ФГОС ДО с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и  социальную адаптацию. 

Педагогический процесс построен на базе следующих программ:  
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»    С.Г. Шевченко  

Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ планируется с учетом результатов психолого-

педагогического обследования, позволяющего выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей.  

                                                          1.1 Цели и задачи  реализации Программы  

Цель: организация процесса воспитания и обучения ребѐнка  с ОВЗ, удовлетворяющего как его общие, так и особые 

образовательные потребности, заданные характером нарушения психического развития.  

Задачи: 

 формирование общей культуры, 

  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия. 

 развитие способностей и творческого потенциала  ребенка; 

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм получения дошкольного образования 

ребенком с учетом его образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых образовательных 

потребностей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

Задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

   

 

 

                                                 1.2 Принципы и подходы к  реализации Программы 

Основные принципы построения программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

  содействие и сотрудничество ребенка  и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

  поддержка инициативы ребенка в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение ребенка  к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
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В основу программы  положены ведущие методологические принципы современной педагогики и 

психологии: 

 

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

системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры 

на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

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

зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип 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. 

4. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, 

когда между составными частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя ребенок  прочно усваивает материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа 

должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем при работе с ребенком, 

осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

 

                                                             1.3.Возрастные особенности детей с ЗПР 
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        Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую незрелость, низкую 

познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. 

Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них 

беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, 

не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной 

стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. 

У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР - это дети с нереализованными возрастными возможностями. Все основные 

психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. В 

дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным 

образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 

выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в лепке, 

рисовании, аппликации, конструировании. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны 

удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Им свойственна 

повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный 

характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться 



8 
 

и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них 

недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР 

зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен 

объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Память детей с ЗПР 

отличается качественным своеобразием . В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, 

дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне 

наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается 

подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР 

еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не 

выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 

признакам. Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным признакам, при этом 

затрудняются даже в выделении признаков различия. Однако, дошкольники с ЗПР, после получения помощи, 

выполняют предложенные задания на более высоком, близком к норме уровне. Особого внимания заслуживает 

рассмотрение особенностей речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, 

недостатки фонематического восприятия. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 

период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с 

трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую 

тематику. Несформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не 

складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий 
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и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования 

их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности 

дети отстают от нормально развивающихся детей. При задержке психического развития затруднено социальное развитие 

ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном 

возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное 

состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. Без специальной коррекционной 

педагогической помощи такой ребенок оказывается психологически не подготовленным к школе по всем параметрам. 

Задержка психического развития – наиболее распространенная психическая проблема среди детей. Зачастую ЗПР не 

является заболеванием и характеризуется лишь небольшим отставанием ребенка в развитии. Обычно обнаруживают, 

когда ребенку исполняется 6-7 лет, и он идет в школу. Дети с ЗПР несколько отстают от сверстников, хуже усваивают 

школьные знания, имеют проблемы с дисциплиной и предпочитают игровую деятельность учебной. 

                                             1.4 Планируемые результаты освоения Программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

При соблюдении требований к условиям реализации программы целевые ориентиры предполагают формирование 

у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Полноценное освоение программы ребенком  с ОВЗ возможно при создании условий для реализации их особых 

образовательных потребностей, включая специальную систематическую коррекционную помощь. 

(целевые ориентиры) 

● динамика в развитии физических, интеллектуальных, личностных качеств ребенка;  
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● освоение ребенком специфических видов деятельности на уровне самостоятельности;  

● социальная адаптация ребенка с ограниченными возможностями;  

● снижение уровня ситуативной тревожности, агрессивности, выражение эмоций и чувств социально 

приемлемыми способами; 

● позитивное отношение к поступлению в школу, учебная мотивация.  

 

Целевые ориентиры для детей с ЗПР 

          ● Соотносит действия, изображѐнные на картинке, с реальными, дорисовывает недостающие части рисунка, 

воссоздаѐт целостное изображение предмета, соотносит форму предметов с геометрической формой, ориентируется  в 

пространстве, дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства предметов, дифференцирует звуки, группирует 

предметы по образцу и речевой инструкции, пользуется простой схемой, планом в процессе составления рассказа.  

● Производит анализ проблемно – практических и наглядно - образных задач, устанавливает связи между 

персонажами и объектами, изображѐнными на картинках; соотносит текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет 

задания на классификацию картинок. 

 ● Осуществляет количественный счѐт в прямом и обратном порядке, счѐт от средних чисел ряда, порядковый счѐт 

в пределах десяти, знает цифры от 0 до 9, соотносит их с числом. 

● Называет своѐ имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он проживает; узнаѐт и показывает на 

картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофѐр; выделяет на  

картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и 

называет их; различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет их; называет отдельных представителей диких и 

домашних животных, диких и домашних птиц, их детѐнышей. 
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● Умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; строит 

фразы и рассказы по картинке, состоящие из 9 3-4 предложений; читает наизусть 2-3 стихотворения; отвечает на 

вопросы по содержанию знакомой сказки; знает 1-2 считалки; планирует в речи свои ближайшие действия. 

 

● Составляет предложения из 2-х и более слов по действиям детей с игрушками, сюжетным картинкам. 

  

 

 

                                                                   II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти  

образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (далее –образовательные области):  

1. социально-коммуникативное развитие;  

2.познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5.физическое развитие.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с  ЗПР 

в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  
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                                                       2.1. Социально-коммуникативное развитие  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 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; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в 

общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития:  

● формирование у ребѐнка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

 ● формирование навыков самообслуживания;  

● формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

●  адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним. 

● формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

● формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с 

невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 
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При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение 

детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При 

таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных 

навыков, направленных на включение детей с ЗПР в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям:  

●  в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в 

коллективных мероприятиях;  

●  в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках; 

● в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где воссоздаются 

социальные отношения  между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений; 

 ● в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично включаться во 

все виды деятельности: быт, игру, обучение.  
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В работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР важно создать условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

● прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); 

соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема  пищи (знаком, движением, речью); 

● гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье 

рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 ● одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному использованию; 

соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные 

виды деятельности и отдыха, способствующие чѐткой работе организма.  

Дети с ЗПР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании 

знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» 

несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей 

на самостоятельное принятие решений.  

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы поведения:  
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• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами;  

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные привычки, 

позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей сложных ситуациях, знание путей 

решения некоторых проблем повышает уверенность ребѐнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений занимает обучение 

детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа 

включает:  

●  организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания, 

определенных навыков хозяйственно- бытового труда и труда в природе; 

● ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду;  

●  обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;  

●  обучение уходу за растениями, животными;  
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● обучение ручному труду  (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, 

разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.);  

●  изготовление коллективных работ;  

● формирование умений применять поделки в игре.  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся действовать по подражанию, по 

показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР осуществляется с 

учѐтом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребѐнка с ЗПР обеспечивает полноценное включение в общение, как 

процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации – это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребѐнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения.  

Программа Методические пособия 

Примерная 

общеобразовательная  

программа  дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

*Губанова Н. Ф. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет).  

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

*Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). –  

*Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под ред. 

С.Г.Шевченко 
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М.А. Васильевой.  * Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2. 

Тематическое планирование занятий /Под ред. С.Г.Шевченко  

       * Бочкарева О.И. «Организация деятельности по формированию культурно – 

гигиенических навыков и этикета». Старшая и подготовительная группы. 

         *Куцакова  Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет 

 

 

                                                                            2.1.1 Физическое развитие 

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

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР – совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача –стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование  
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организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, 

ползание, метание, общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию 

движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные 

на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

 

Программа Методические пособия 

Примерная 

общеобразовательная  

программа  дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

*Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2014. 

*Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа 

*Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 
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                                                                                2.1.2 Речевое развитие  

«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; знакомство с книжной культурой, детской  

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, 

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

народа. 

Задачи развития речи:  

● формирование структурных компонентов системы языка —фонетического, лексического, грамматического; 

● формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм 

речевого общения —диалога и монолога; 

● формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

●развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является 

важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими; 

● воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 ●формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений);  
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● развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и монологической 

речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста.  

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор 

и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

●формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению 

грамоте, чтению и письму; 

● развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому 

развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный  деятельности, в общении 

со всеми, кто окружает ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 

ЗПР с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.  

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими 

событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы  

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 

способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, 

если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных произведений и 

проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости;  
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• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением  

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития ребенка 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; придумать 

окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Программы Методические пособия 

1.Примерная 

общеобразовательная  

программа  дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. — М.: 

Мозаика Синтез, 2014., 

разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования. 

2. Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического развития. Под 

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

* Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет) Подготовительная 

группа. 

*Бородич А.М. Методика развития речи. -  

*Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников: Рабочая тетрадь. 

Старшая группа. Для детей от 5-ти лет.М.: Мозаика-Синтез,2007 г. 

         *Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников: Рабочая тетрадь. 

Подготовительная группа. Для детей от 6 лет. М.:Мозаика-Синтез,2007         

*  Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи.   

       * Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» 
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ред. С.Г.Шевченко Хрестоматия для чтения детям. 

 

 

 

                                                                 2.1.3 Познавательное развитие  

       Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях  

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

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

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

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями 

обеспечиваются процессами ЗПР ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. Соответственно  

выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 
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представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  

При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого 

ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук 

и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности,  

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные 

формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности.  

При планировании работы по формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников с ЗПР, это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 
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Программа Методические пособия 

1.Примерная 

общеобразовательная  

программа  дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

2. Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического развития. Под 

ред. С.Г.Шевченко 

*Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 

года).  

*Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 

года).  

*Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет).  

*Веракса Н. Е., Галимов О. П. ФГОС Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

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

представлений. (5-6 лет). 

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

представлений. (6-7 лет). 

*Метлина Л.С. Математика в детском саду.  

        *Дыбина О.В.  « Неизведанное  рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. 

*Бондаренко Т.М.  «Экологические занятия с детьми 6-7 лет». 

 Рабочие тетради 

 - Денисова Д. Математика для дошкольников. (5+;6+).  

 

                                                       2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 
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      Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основная задача в работе с детьми с ЗПР – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество».  

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам  

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы 

дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

 Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме,  

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых 

возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, 

объемность, цвет, контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбираем соответствующие формы инструкций.  

«Музыкальная деятельность».  

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра  



26 
 

на музыкальных инструментах.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем 

каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с 

тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 

специальными коррекционными областями. Воспитанники с ЗПР нуждаются в специальном воздействии, направленном 

на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия с взрослыми и со сверстниками. 

 

Программа Методические пособия 

Примерная 

общеобразовательная  

программа  дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. — М.: 

Мозаика Синтез, 2014., 

разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования. 

2. Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического развития. Под 

ред. С.Г.Шевченко 

*Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет) 

Старшая группа. 

*Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет)  

*Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программа, конспекты (средняя, старшая, подготовительная группы). 

*Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). 

Старшая группа. –  

*Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. 
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                       2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

Форма организации: индивидуальная; 

 

 

 

                                      2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы  

      Дети, имеющие задержку психического развития различного генеза, характеризуются незрелостью эмоционально-

волевой сферы, которая влияет на формирование познавательных и творческих способностей и необходимых  свойств 

личности (активности, произвольности и самостоятельности, инициативности, ответственности). Задача специалистов – 

пробудить познавательную и творческую активность детей. Взрослые стимулируют желание детей самостоятельно или с 

минимальной организующей помощью проигрывать, объяснять и развивать сюжеты игр по разным бытовым, 

социальным ситуациям. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 
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— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности взрослому важно: 

● удовлетворять потребность ребенка в признании его достижений (не искать огрехи и недостатки в рисунках 

конструкциях, поделках, не привлекает внимания к неловким движениям и т. д.), формируя тем самым у ребенка чувство 

уверенности в себе и гордости за достигнутые результаты; 

● стимулировать желание детей самостоятельно или с минимальной организующей помощью проигрывать, объяснять и 

развивать сюжеты игр по разным бытовым, социальным ситуациям; 

● создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

● тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

● ориентировать дошкольников на получение положительного результата. 

В это время взрослый обращает особое внимание на развитие внеситуативных форм общения, способствует развитию у 

ребенка восприятия сверстника на положительной эмоциональной основе и на основе усвоения кооперативных  

умений. Взрослый является активным участником (соучастником) деятельности детей, как в образовательных 

ситуациях, так и в режимных моментах. 

 

                          2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь в условиях комплексного подхода к воспитанию и 
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образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного учреждения, а также при участии родителей 

в реализации единых требований к работе с детьми. 

Специалисты и воспитатели, взаимодействуя с родителями, реализуют ряд функций: 

● устанавливают партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

● объединяют усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

● создают атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг 

друга; 

● повышают психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах развития ребенка; 

● обучают родителей конкретным приемам коррекционно-развивающей работы. 

  Содержание коррекционной работы 

Коррекционная работа направлена на освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,  

социальной адаптации. 

В детском саду с  ребенком  занимаются воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание речевого и психофизиологического развития детей с 

задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития; 

• осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи ребѐнку с задержкой психического развития 

с учетом особенностей его психофизического развития и индивидуальных возможностей  

 (в соответствии с рекомендациями ТПМПК). 

Взаимодействие воспитателей и специалистов в организации коррекционной работы. 
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Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда  и воспитателей групп, дети которых 

посещают  коррекционные занятия, осуществляется в следующих направлениях: 

1. коррекционно-воспитательное; 

2. общеобразовательное. 

Воспитатель совместно со специалистами участвует в исправлении у детей нарушений развития. Воспитатели знают 

характер этих нарушений и владеют основными приемами коррекционного воздействия для исправления  

некоторых из них.  

У большинства детей есть отклонения в компонентах языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, 

имеют характерные грамматические и фонематические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее 

качестве. Для многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. В связи с этим основными задачами в работе учителя-логопеда и 

воспитателей в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно 

связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Совместная коррекционно-

логопедическая работа воспитателя и учителя-логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 

• учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки;  

• воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Учитель-логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие коррекционно-логопедические задачи: 

• развитие усидчивости, внимания, подражательности;  

• обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов произвольной регуляции);  

• формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; ощущение расслабления мышц конечностей, 

шеи, туловища, лица;  

• обучение детей элементам логопедической ритмики. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы воспитателя: 

• артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой);  

• пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день 
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Система принципов в работе с детьми с задержкой психического развития. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи  коррекционной программы должны 

быть сформулированы как система задач  трех уровней: 

• коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  

•профилактического;  

•развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции.  

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку.  

Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 

деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости 

обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. 

 Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация 

активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  
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Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, 

нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

6. Активное привлечение 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. 

 

 

                                                                 III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

3.2. Проектирование образовательного процесса детей с ЗПР 

Формы организации коррекционной работы. График организации образовательного процесса 

Сроки Содержание работы 

1-14 сентября Психолого-педагогическое обследование детей. Составление индивидуальных 

маршрутов развития, заполнение документации. 

15 сентября – 31 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию. 

 

20 - 30 апреля  Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. Заполнение 

документации. 

12-16 января Промежуточная диагностика (с учѐтом индивидуальных особенностей развития 

детей) 
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Организация образовательной деятельности. 

Образовательная область Виды деятельности 

 

Социально –коммуникативное развитие 

 

Театрализованная деятельность 

Этюды 

Игры на социализацию 

Сюжетно – ролевые игры 

Беседы 

Игры – занятия на развитие эмоций 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры по ОБЖ 

Игры на развитие внимания, памяти, мышления 

Речевое развитие Чтение стихов, пословиц, малых фольклорных форм 

«Разговор с…» 
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Чтение литературных произведений, сказок 

Хороводы 

Игры на развитие мелкой моторики 

Пересказы 

Составление рассказов по картине 

Пальчиковые игры 

Сочинение сказок 

Художественно –эстетическое развитие 

 

Лепка 

Аппликация 

Обрывная аппликация 

Рисование, рисование пальчиками 

Ручной труд 

Прослушивание аудио записей с различными звуками 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов  

природы 
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Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Творческие этюды 

Познавательное развитие 

 

Дидактические игры 

Конструирование 

Пальчиковые игры 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Игры – занятия на ФЭМП 
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Физическое развитие Психогимнастика 

Этюды упражнения 

Утренняя коррекционная – оздоровительная гимнастика 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Игры малой подвижности 

 

 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

    Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 
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         Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Возраст ребенка Количество НОД Продолжительность НОД. 

6 лет 14 Не более 30 минут 

 

 

Учебный план непосредственно-образовательной деятельности  по пятидневной неделе в подготовительной 

группе детей с ЗПР (6-7 лет) 

Вид образовательной области Количество занятий в неделю Количество занятий в год 

Физическое развитие  

(физическая культура в помещении) 

2 72 

Физическое развитие  

(физическая культура на улице) 

1 36 

Познавательное развитие  

(ознакомление с окружающим  миром) 

2 72 

Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

2 72 

Художественно-эстетическое развитие(ИЗО) 1 36 
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Художественно - эстетическое развитие 

(музыка) 

2 72 

Художественно - эстетическое развитие 

(лепка) 

1 раз в 2 недели 18 

Художественно - эстетическое развитие 

(аппликация) 

1 раз в 2 недели 18 

Познавательное развитие (конструктивная 

деятельность) 

1 36 

Речевое развитие (ознакомление с 

художественной литературой) 

1 36 

Речевое развитие (развитие речи) 1 36 

Речевое развитие ( подготовка к обучению 

грамоте) 

2 72 

 

                                      Специфика организации образовательной деятельности для детей с ЗПР 

Учитывая значительную задержку в развитии умственной сферы ребѐнка, педагогам следует стремиться к 

максимальному использованию различных форм ручной деятельности и предметных действий как важнейшее условие 

для развития восприятия, наблюдения, мыслительных операций анализа и синтеза, классификации и систематизации.  
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Во время проведения занятий необходимо учитывать особенности индивидуального темпа и характера усвоения  

программного содержания  

Обязательным условием при проведении занятий является использование различных методов обучения: словесного 

(объяснение задания, указания, оценка и т. д.), наглядного (показ, демонстрация и т. п.) и практического.  

Использование индивидуальных педагогических методов, приемов и средств, являющихся важнейшим принципом 

коррекционно-педагогической работы с детьми.  

Важным принципом в работе с ребѐнком с ЗПР, направленным на компенсацию дефектов его психического 

развития является умение педагога научить  удивляться, спрашивать взрослых и сверстников стимулировать  желание 

понять, стремление найти объяснение непонятному явлению или предмету.  

Работу в направлении умственного развития, необходимо продумывать, дифференцировать и усложнять. Если на 

начальном этапе целью  работы по умственному развитию детей является умение разбудить у детей элементарное 

любопытство по отношению к окружающему, то целью последующего этапа работы является каждодневная работа по 

формированию любознательности, наблюдательности.  

                                                                3.3. Культурно-досуговая деятельность 

№ Основные утренники Тематические вечера Месяц  

1  «День знаний»  Сентябрь 

2 «Осень золотая» (все группы) «День пожилого человека Октябрь 

3   «Русские посиделки» Ноябрь 

4 «Новый год»  Декабрь 
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5   «Колядки»  Январь 

6 «День Защитника Отечества»  «Масленица»  Февраль 

7 «Мамин день 8 Марта»  Март 

8  «День смеха»  

«Прилет птиц»  

Апрель 

9 «День Победы»  

«Выпускной бал»  

 Май  

 

 

                                  3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования развивающая 

предметно-пространственная среда организуется с учетом принципов: 

•содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды возрастным возможностям 

детей и содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), 
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материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей ); 

 •трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в зависимости от  

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

 •полифункциональности (возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

• вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, 

поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 

сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного 

развития детей); 

• доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными  

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской 

активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно 

хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 
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 •безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 •возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о концептуальной 

целостности образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны 

обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы 

для реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и 

гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду 

также должны быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению 

здоровья и закаливанию организма каждого из них. 
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Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, которые давали бы 

простор изобретательству, открытиям. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает наличие различных 

пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

 • Физкультурный уголок 

 • Книжный уголок 

 • Речевой уголок 

•  Уголок природы 

•  Уголок познавательного развития 

•   «Мы дежурим» 

•  Уголок конструирования 

•  Уголок по ИЗО 

Функциональное использование и оснащение группы представлено в таблице: 

Вид помещения  

Функциональное использование 

Оснащение 

Коррекционный центр  групповой комнаты 

• Сенсорное развитие 

• Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 
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• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим миром 

• Ознакомление с художественной литературой и  

художественно-прикладным творчеством 

• Развитие элементарных математических представлений 

• Подготовка к обучению грамоте 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике,  

развитию речи, обучению грамоте, формированию  

временных представлений 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

с тематическим изображением 

• аудиозаписи, телевизор,  диски с видео- и аудио-записями 

Центры групповой комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

Физкультурный уголок 

 Книжный уголок 

 Речевой уголок 

 Уголок природы 

 Уголок познавательного развития 

 «Мы дежурим» 

 Уголок конструирования  

Уголок по ИЗО 

• Детская мебель для практической деятельности, меловая  

доска, магнитная доска, фланелеграф, демонстрационная 

доска. 

• детские книги 

• краски, альбомы, карандаши, фломастеры, кисти,  

трафареты, шаблоны, пластилин 

• Детская мебель и пособия для организации игр,  

направленных на реализацию гендерных различий детей 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 
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 • Природный и бросовый материал,  муляжи овощей  

и фруктов 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Шкаф для ряженья 

• Календарь погоды 

Гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Оборудование для гимнастики после сна: ребристая  

дорожка, массажные коврики  

 

Приемная  

• Информационно-просветительская работа с  

 

• Выставки детского творчества 
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родителями 

• КГН самообслуживания 

• Доска объявлений 

 

• Наглядно-информационный материал для родителей 

• Шкафчики для одевания и раздевания, спортивной формы 

• Лесенка для индивидуальных поделок детей 

• Информационный лист о сотрудниках группы. 

• Информация о режимах пребывания детей в ДОУ, график  

НОД 

 

 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-методическое обеспечение: программы, 

учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационный и раздаточный материал). 

  Подписные издания, имеющиеся в ДОУ, журнал  «Дошкольное воспитание», журнал «Справочник старшего 

воспитателя», журнал «Логопед», журнал «Справочник инструктора по физической культуре», журнал «Музыкальный 

руководитель», журнал «Музыкальная палитра». Информационно-методическое обеспечение ДОУ позволяет  решать 

образовательные задачи. 
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Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей.  Они чрезвычайно 

многообразны. Появились новые средства обучения:  развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, 

лабораторные наборы для практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, 

рабочие тетради на печатной основе и атласы, магнитные плакаты и слайд-альбомы, учебное видео и обучающие 

телепрограммы, развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения, интегрированные 

творческие среды, мультимедийные презентации, развивающие компьютерные игры, видео- и фотоматериалы с 

элементами анимации, диагностические материалы и др. В детском саду имеются технические средства обучения нового 

поколения: проектор, экран,  значительно расширяющие возможности педагогов.  

 

 

 

 

 


