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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа для дошкольников с задержкой 

психического развития МБДОУ "Оленёнок", является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ  

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организаций (Постановление от 15мая 2013 г. N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155).  

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с задержкой психо-речевого развития, направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. Теоретические основы Программы составляют 

современные научные положения, разработанные в отечественной общей и специальной 

педагогике и психологии: об общности основных закономерностей психического развития 

нормального и аномального ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и 

развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о 

соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о 

значении деятельности в развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, 

обучение и развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. д.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы: разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими основной образовательной программы на основе индивидуального подхода и специфичных 

видов деятельности. 

Задачи программы: 



 1. Способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

2. Создать благоприятные условия для развития детей с ЗПР в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс, ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ЗПР, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Принципы к формированию Программы: 

 - принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами основной общеобразовательной программы;  

- принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений;  

- принцип постепенного усложнения заданий с учетом «зоны ближайшего развития»;  

- принцип соблюдения интересов ребёнка;  

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития;  

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к её решению;  

- принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом развитии;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Основные подходы к формированию Программы:  

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и к её объёму. 

 • Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.  

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 



и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В Программе учитываются:  

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;  

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа направлена на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Формы реализации Программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность, общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, лепка, рисование, аппликация и т.д. Реализация 

программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы и 

возможностей здоровья, прежде всего в форме различных видов игры, совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками, специально организованной познавательной деятельности.  

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития) от 4 до 7 лет, с учетом их 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие и художественно-эстетическое развитие. 

1.4. Характеристика детей с задержкой психического развития 

 В группу для детей с ОВЗ поступают дети с различными клиническими формами ЗПР. 

Эта группа разнородна, как по характеру проявлений недостатков развития, так и по степени 

отставания в психофизическом развитии. 

 Отклонение в развитии эмоциональной сферы у детей проявляются в таких явлениях 

психической неустойчивости, как эмоциональная лабильность, легкая перенасыщаемость 

поверхностность переживаний, повышенная непосредственность, преобладание игровых 

мотивов над другими, частая смена настроения, преобладание одного из фонов настроения.  

У детей отмечаются импульсивность, аффективная возбудимость, негативизм, 

агрессивность, либо повышенная чувствительность к замечаниям, склонность к робости. 



 Дети с ЗПР определяются, как полиморфная группа, характеризующаяся замедленным и 

неравномерным созреванием высших психических функций, недостаточностью познавательной 

деятельности. Снижением уровня работоспособности, недоразвитием эмоционально-

личностной сферы. 

Причины таких состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, 

конституциональные особенности, неблагоприятные социальные факторы. Трудная адаптация к 

учебной деятельности связана с неустойчивостью внимания, быстро наступающей 

утомляемостью, плохой памятью и отсутствием познавательных интересов недостаточная 

сформированность основных свойств произвольного внимания.  

Отмечается сужение объема внимания, неспособность воспринимать в определенный 

отрезок времени необходимое количество информации. В связи с чем их деятельность 

осуществляется в более медленном темпе и продуктивность выполнения заданий значительно 

ниже.  

Дети испытывают трудности в процессе восприятия. В воспринимаемом объекте они 

выделяют гораздо меньше признаков. Многие дети с трудом узнают предметы, Многие дети с 

трудом узнают предметы, в контурном или схематичном изображении, особенно если они 

перечеркнуты или перекрывают друг друга. Они переставляют слова, пропускают или заменяют 

их. Забывая часть слов, не могут выполнить инструкцию, данную учителем или воспитателем.  

Продуктивность непроизвольного запоминания низкая, дети не предпринимают 

специальных усилий для припоминания материала. Отставание детей заметно при анализе их 

мыслительных процессов. Это отчетливо проявляется в трудностях, которые они испытывают 

при овладении навыками письма и чтения, усвоении грамматических правил, способов решения 

математических задач. При выполнении задания на составление целого из частей, большинство 

детей не раздумывая приступают к выполнению задания, они берут отдельные детали, 

беспорядочно их перебирают или перекладывают с места на место, повторяют ошибочные 

действия, считают выполненным задание, не замечая, что целой картинки у них не получилось, 

что она искажена. 

 У детей проявляется неуверенность в своих силах, неумение актуализировать свои 

возможности для успешного выполнения задания. Вместе с тем получив помощь со стороны 

взрослого, иногда только в виде одобряющих или побуждающих к деятельности замечаний, 

дети полностью справляются с заданием. Также для детей характерен низкий уровень 

сформированности всех основных интеллектуальных операций: анализа, обобщения, 

абстракции, переноса. При выполнении заданий на группировку предметов детей наблюдается 

недостаточная гибкость мышления, склонность к шаблонным стереотипным решениям, 

использование неадекватных способов действия. Низкий уровень словесно-логического 



мышления у детей проявляется при выполнении ими задания на составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

Для игровой деятельности детей характерны неумение без помощи взрослого развернуть 

совместную игру в соответствии с общим замыслом, дети не учитывают общих интересов, 

неспособны контролировать собственное поведение. Они обычно предпочитают игры без 

правил. К моменту поступления в школу игровые мотивы доминируют у большинства детей, 

таким образом развитие игровой деятельности к моменту поступления в школу не обеспечивает 

плавного и естественного перехода к новому виду деятельности – учебной.  

Логопедическое исследование речи у детей показало, что общее недоразвитие речи 

наблюдается у всех детей данной группы. Это проявляется в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточности дифференцированности словаря, трудности усвоения 

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается фонетико-

фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти.  

Даже при внешнем благополучии устной речи отмечается многословность или, наоборот, 

резко недостаточная развернутость высказывания. Фонетическая сторона речи детей с ЗПР 

страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью произнесения ряда звуков нестойкостью 

употребления нарушенных звуков речи, заменой одних звуков другими, более простыми по 

артикуляции. Кроме того, отмечается общая вялость артикуляции.  

Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

упражнений, снижением скорости и ловкости движения.  

Наибольшие трудности у детей наблюдаются при выполнении движений по словесной 

инструкции. 

Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве. Поэтому задания, 

связанные с направлением движения, дети, как правило, не понимают или выполняют 

неправильно. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. Задержка в развитии моторных функций проявляется в быту, игровой 

деятельности, действиях с предметами.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР [30]: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

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

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами 

ЗПР. 



2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

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

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., 

а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции 

и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

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

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного 

и речевого развития 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения 

центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. Однако по отношению к 

детям данной возрастной категории клинический диагноз не формулируется относительно 

интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-

педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать лишь общую задержку 

психомоторного и речевого развития. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для 

становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция 

познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном, сенсорном, 

когнитивном и речевом развитии. 



Ранний возраст - особый период становления органов и систем, формирования их 

функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый ряд 

особенностей. 

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный 

характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в 

поведении, снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков в 

развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития. 

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся 

навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное 

заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) может произойти 

утеря ранее наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что 

созревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них существуют 

свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для развития 

эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), 

непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках общения и 

предметной деятельности при активном взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрасте 

закладывается фундамент для развития личности ребенка, его мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость 

состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы и физического развития ребенка. 

Негативные или позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют на 

состояние его нервно-психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на 

окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а 

состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании 

окружающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации существенно 

замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее 

формирование положительных эмоций  залог полноценного становления личности ребенка, 

коммуникативной и познавательной активности. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и раннем 

постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При 

различной локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, 

недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-алалика). 



Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или не 

сочетаться с различными неврологическими нарушениями. В связи с разными формами и 

разной степенью выраженности органического повреждения ЦНС сроки созревания разных 

структур задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или 

иных функций имеют временной разброс. Оценка уровня психомоторного развития ребенка в 

раннем и дошкольном возрасте должна проводиться очень осторожно. При этом следует 

учитывать особенности развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной 

деятельности, речи, эмоционального развития и коммуникативного поведения [7].  

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного 

и речевого развития детей второго года жизни 

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее 

трехлетнего возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об общей задержке 

психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания психических 

функций. У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости 

нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных и 

общих психических функций. Перечислим некоторые проявления такой задержки:  

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 месяца 

позже, чем здоровые дети;  

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие 

формирование локомоторных навыков; 

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-

исследовательской реакции; 

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на предмете;  

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;  

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запаздывание 

реакции на имя; 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок 

дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: 

ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест;  

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 

- снижение привязанности к матери; 

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

- нарушения сна и бодрствования. 



Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и 

эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития [7; 30]. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного 

и речевого развития детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

-  недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно 

сохранном понимании обращенной речи; 

-  недоразвитие навыков самообслуживания; 

-  снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

-  несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на 

развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются: 

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках 

мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 

координационных способностей; 

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного запаса, 

выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения 

фонематической стороны речи; 

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 

внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками; 

• повышенная утомляемость, истощаемость [7]. 



Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

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

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

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

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

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

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

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов [30].  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

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

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, 

при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям 

трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 



понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 

словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, 

затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен 

анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в 

норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 

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

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

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка 

при освоении образовательной программы [2; 53]. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

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

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

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

или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается 

меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с 

психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций [24; 50]. 

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

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 



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

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

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

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

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

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности [6; 45]. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей 

с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста [6; 39].  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

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

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция 

[9; 2].  



Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

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

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей [39]. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта  

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

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 



• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

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

игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 



• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной 

и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

1.5. Оценка результатов реализации Программы  

Результаты освоения АОП ДОУ представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников (см. Приложение 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Работа направлена 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 ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребёнка 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. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 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 ОВЗ 

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 ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 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, 

играмдраматизациям, 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. 

- 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.  

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. Для реализации задач 

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

виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой 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:  

-пользование общественным транспортом;  

-правила безопасности дорожного движения;  

-домашняя аптечка;  

-пользование электроприборами;  

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

-сведения 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 в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем 

повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных 

умений занимает обучение детей с ЗПР 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; 

 -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 учётом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка 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 ребёнка с объектами и субъектами окружающего 

мира посредством вербальных и невербальных средств общения.  

Область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

юбознательности 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

 Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 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 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. Имеющиеся нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 

развитию необходимо учитывать психо-физические 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. 



 При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 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 ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. 

В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП, умственная отсталость).  

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 ОВЗ 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 (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей 

и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.  

Образовательная область «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.  

Задачи развития речи для детей с ОВЗ: 

 - 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). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 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 опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.  

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о 

том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены 

все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным 

языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 



Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 

по физическому развитию, изобразительная деятельность (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 ОВЗ 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 ОВЗ, 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;  

-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 учётом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями);  

-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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 



сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, 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 ОВЗ сенсорных способностей, чувства 

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

способности.  

«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.  

Музыка. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение 

музыкальноритмических движений; танцы; игра на музыкальных интрументах. Контингент 

детей неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно, рекомендуем уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов, танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на 

них.  

Образовательная область «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.  

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса.  

Программа адаптирована для коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития.  

Система коррекционно-педагогической комплексной работы строится с учетом 

общедидактических и специфических принципов: учет возрастных особенностей ребенка; учет 

особенностей высшей нервной деятельности; учет особенностей познавательной деятельности; 

учет индивидуально-личностных особенностей; учет структуры речевых нарушений и уровня 

речевого развития; прогнозирование динамики развития ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется различными специалистами ДОУ с 

целью обеспечения комплексного медико-психолого-педагогического воздействия на развитие 

детей. В тесной взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения в ДОУ работают: 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, 

инструктор по физическому развитию, музыкальный руководитель, медсестра, врач-педиатр.  

В наиболее тесной связи взаимодействуют учитель-дефектолог и воспитатели группы, 

что осуществляется в разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, ежедневные задания учителядефектолога воспитателям.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 -формирование способов усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей 

действительности;  

-развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

 -преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной 

сферы, поведения и личности в целом; -формирование способов ориентировки в окружающей 

действительности.  



Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно-

развивающих подгрупповых, индивидуальных занятий (НОД), совместной деятельности 

педагога с детьми (сопровождение детей во время НОД и режимных моментах).  

Коррекционно-развивающее занятие с одной подгруппой детей 4-5 лет длится до 20 

минут, 5-6 лет – до 25 минут, 6-7 лет – до 30 минут. Его продолжительность может быть 

сокращена в зависимости от насыщенности, целей занятия и индивидуальнотипологических 

особенностей детей. Индивидуальные занятия проводятся с каждым ребёнком 3-4 раза в 

неделю. Их продолжительность и содержание зависит от индивидуальных особенностей 

ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года планируется в соответствии 

с компклексно-тематическим планом, обеспечивающим концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционноразвивающей работы, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов.  

Основные задачи работы учителя-дефектолога (олигофренопедагога):   

1.Образовательные.  

 - Развитие познавательной активности. 

−  Формирование системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка.   

- Подготовка к школьному обучению. 

 2.Коррекционно-развивающие.  

 Формирование способов усвоения социального опыта. 

−  Развитие компенсаторных механизмов. 

−  Развитие словесной регуляции поведения и деятельности, коммуникативной− 

функции речи.   

- Преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной− 

сферы.   

- Формирование технической стороны деятельности, способов ориентировки в− 

окружающей действительности.  

3.Воспитательные.   

- Социализация.  

- Повышение самостоятельности и автономии. 

−  Воспитание положительных личностных качеств. 



В ходе организации индивидуальной деятельности детей с умственной отсталостью и 

сложными дефектами учителем-дефектологом используются игровые, коррекционно-

развивающие технологии обучения. Занятия проходят в форме совместной деятельности 

педагога и обучающихся.  

Применяются следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, 

сравнение, упражнение, беседа, практическая работа, самостоятельная работа и др. 

Используются словесный, наглядный, практический методы обучения. Направлениями 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога являются: психодиагностическое 

направление (выявление индивидуальных особенностей детей), коррекционное развивающее 

направление, консультативная деятельность.  

Основные задачи коррекционно-развивающей работы педагога-психолога: сенсорное 

воспитание и развитие внимания (помощь в овладении системой сенсорных эталонов), 

формирование мышления, ознакомление с окружающим миром, развитие коммуникативных 

способностей, формирование навыков продуктивного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

Педагог-психолог проводит подгрупповые и индивидуальные занятия, обеспечивает 

психолого-педагогическое сопровождение режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей. 

 Основные направления коррекционной работы учителя-логопеда: 

- формирование психологической базы речи (развитие восприятия, внимания, памяти);   

- работа над пониманием обращенной речи;  

 - развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики;  

 - развитие слухового внимания и фонематического восприятия;  

 - развитие чувства ритма;   

- развитие дыхания и голоса; 

 - совершенствование произносительной стороны речи;   

- формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 

элементарные фразы, совершенствование фразовой речи); 

- подготовка к обучению грамоте; 

- овладение элементами грамоты.  

  Логопедическая работа начинается с комплекса упражнений артикуляционной и 

пальчиковой гимнастик (от простых упражнений к более сложным). Артикуляционная 

гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. В работе используются разные виды 

предметов.    



 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи 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. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 Коллективные формы взаимодействия 

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. 

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. 

 «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 



Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в 

два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи 

со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

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. 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

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. 

 «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз 

в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

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. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

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. 

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. 

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.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

Новые (внедряемые в ОО) формы 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

 Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 



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.  

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в 

условиях развивающего, не авторитарного общения.  

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и 

упорядоченности деятельности, является условием полноценного развития позитивной свободы 

и самостоятельности ребенка. Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою 

деятельность творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности 

ребенка.   

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития 

творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности. Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем беззаветнее ребенок отдается 

собственной активности, тем сильнее затем у него возникает потребность в совместной 

деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно восприимчив к воздействиям 

взрослого. Педагоги нашего детского сада используют различные формы взаимодействия 

ребенка и взрослого носителя знаний, благодаря чему содержательнее становится собственная 

активность ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников возникает ряд 

специфических видов детской деятельности, выполнение которых характеризуется высоким 

уровнем самостоятельности и оригинальности.  

 Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К 

таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Однако у детей с ОВЗ без активирующей и организующей деятельности 

взрослого этого не происходит. Педагог организует экспериментирование, которое лежит в 

основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. 

  При организации работы по поддержке детской инициативы педагоги придерживаются 



следующих принципов:   

- Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.   

- Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной 

ситуации.   

- Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

 Наиболее эффективными формами работы, для поддержки инициативы детей с ОВЗ 

являются:  

 • Коррекционно-развивающие занятия. В процессе НОД педагог поощряет любое 

проявление активности, инициативы и самостоятельности. Использует большое количество 

разных приёмов, соответствующих уровню психологического развития каждого ребёнка с ОВЗ.   

• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают интересную проблему, проводят 

опыты с реальными предметами, делают выводы на основе самостоятельных практических 

действий.   

• Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в 

образовательновоспитателный процесс природные объекты и различную деятельность с ними. 

Это положительно сказывается на познавательной активности и общем психическом состоянии 

детей с ОВЗ.   

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. Педагоги предлагают детям самим придумать как и из 

чего сделать поделку. При затруднениях, предлагают выбрать материал (напр. из 2-х и более) и 

показывают возможные способы действий, оставляя конечный выбор за ребёнком.    

 • Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают детскую 

самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели.   

• Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает нацелить родителей 

на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только 

позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие 

задания выполняются совместно).  

 • Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условия для 

всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся онтогенетических 

недостатков. В специально организованной педагогом игре воспитываются активность, 



самостоятельность, инициативность. Ребёнок учится действовать коллективно, закладываются 

основы продуктивной коммуникации.   

• Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на исследование как 

можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее 

заданного (и известного педагогу) пути. Проектная деятельность подразумевает выражение 

инициативы и проявление самостоятельной активности. Ребенок высказывает оригинальную 

идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Педагог даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности, 

коммуникативные и познавательные навыки, что предполагает формирование оригинального 

замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств.  

 В группе содержательное наполнение предметной среды организовано правильно, 

используется ряд эффективных методов и приемов, происходит тесное взаимодействие с 

родителями, организуется совместная практическая деятельности взрослых и детей. Всё это 

является важными условиями поддержания и развития детской познавательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – система, обеспечивающая 

полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство 

социальных, предметных и природных средств обеспечения деятельности ребенка и включает 

ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного развития ребенка. 

  Программа предполагает такую организацию РППС, которая соответствует целям и 

задачам специального дошкольного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и направлена на формирование и преобразование «житейского» (по JI. С. Выготскому) 

опыта детей. РППС для дошкольников с умственной отсталостью представляет собой 

совокупность природных и социально-культурных предметных средств, удовлетворяющих 

потребности актуального и перспективного развития ребенка, учитывающую индивидуально-

типологические особенности детей, направленную на становление детской деятельности, 

способствующую формированию «картины мира» и обогащению житейского и элементарного 

научного опыта детей.  

 В Программе учтены и отражены при построении предметно-развивающей среды 

многообразные интересы всех участников образовательного процесса (детей и взрослых). 

 

Направления Предметно-пространственная среда 

Физическое развитие и здоровье Спортивный зал. Стационарное оборудование: 

спортивный комплекс, гимнастические стенки. 

Переносное оборудование: скамейки маты, 

дорожки, канаты, дуги, кегли, обручи, мячи 

большие и маленькие, доски для ходьбы, 

ленты, массажеры, палки гимнастические, 

скакалки, лыжи, клюшки, обручи, эспандеры и 

др. Физкультурный уголок в группе. 

Спортивная площадка. Медицинский кабинет. 

Прогулочный участок.  

Познавательно-речевое Центры в группе: книжный, природы, 

экспериментирования, развивающих игр, 

конструирования.  

Художественно-эстетическое Музыкальный зал: пианино, музыкальный 

центр, музыкальные инструменты. Центры в 

группе: музыкальный, творчества, ряжения, 



театрализованный. 

Социально-личностное Групповое помещение: центр уединения и 

сюжетно-ролевых игр.  Кабинет педагога-

психолога.  

Коррекционно-развивающее Центр в групповом помещении: речевой, 

сенсомоторный.  Кабинет учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

 

В ДОУ используются мультимедийные средства: компьютер, принтер, ноутбук, 

проектор, интерактивная доска. Для детей – это, прежде всего, интересные занятия с отличной 

наглядностью; игровые приемы решения различных заданий; развитие мышления, памяти, 

логики. Педагоги ДОУ соблюдают требования к использованию мультимедиа оборудования 

при работе с дошкольниками. Предметно-пространственная среда группы соответствует 

возрастным особенностям детей и содержанию Программы, а также требованиям 

трансформируемости пространства, полифункциональности материалов, вариативности, 

доступности и безопасности.  

3.2   Методическое обеспечение Программы      

 Методические средства Программы: обеспечивают вариативное развивающее 

образование; ориентированы на уровень развития детей; охватывают различные направления 

работы педагогов ДОУ.   

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева М., «МозаикаСинтез», 2014. 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой,С.-Петербург 2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ  

Режим работы группы компенсирующей направленности: 10-часовой, с 8.00 до 18.00.  

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.   

Расписание непрерывной образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности 

 

Понедельник Вторник 
 
9.00-9.20 

 
Физическая культура 

 
9.00-9.20-9.50 

 
Развитие речи 

 
9.30-9.50 

 
ФЦКМ 

 
10.00-10.20 

 

 
КРЗ педагога-психолога 

 
10.30-10.50 

 

 
Музыка 

 
 

16.00-16.20-16.50 
 

 
Лепка/аппликация 

Среда Четверг 
 

9.00-9.20 
 

 
Физическая культура 

 
9.00-9.20-9.50 

 
Обучение грамоте 

 
9.20-9.50-10.20 

 

 
ФЭМП 

 
11.00-11.20 

 
Физкультура на 

прогулке 
 

10.30-10.50 
 

 
Музыка 

 
16.00-16.20-16.50 

 
Рисование 

Пятница  
 

9.00-9.20 
 

 
ЛФК 

 

 
9.30-9.50 

 

 
Социальное развитие 

 
10.00-11.00 

 

 
Бассейн 

 
16.00-16.20-16.50 

 
Конструирование/ручной 

труд 
 

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ    

При организации режима учитываются сезонные особенности. В детском саду имеются 

два сезонных режима. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывания ребенка в 

детском саду. Основным принципом построения режима являются его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  



Климатические условия нашего региона (длительная и морозная зима, резкий перепад 

температуры в течение дня) позволяют осуществлять утренний прием детей на улице только в 

теплое время года в период май (июнь) – сентябрь.  

 Прогулка организуется два раза в течение дня: утром и вечером в любое время года, 

кроме неблагоприятных условий, обозначенных в СаНПине. При плохой погоде длительность 

прогулки сокращается. Если дети не выходят на улицу, с ними организуется двигательная 

деятельность в предварительно проветренном групповом помещении или музыкальном зале, 

проводятся экскурсии по детскому саду.  

 Структура прогулки, выбор игр зависят от времени года, погоды, предшествующих 

занятий, интересов и возраста детей. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр 

большей подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные 

игры помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду 

(особенно весной и осенью) организуются малоподвижные игры, которые не требуют большого 

пространства. В режиме дня выделено время для индивидуальной коррекционной работы в 

ходе совместной деятельности взрослого и детей.   

Режим дня группы компенсирующей направленности 

Время Вид деятельности 

8.00-8.10 Прием детей (общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-

печатные развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Завтрак (формирование КГН, культуры приема пищи) 

8.50-9.00 Утренний круг (обсуждение интересующей детей темы) 

9.00-10.00 Познавательная, продуктивная, творческая деятельность детей (НОД) 

10.00-10.20 Второй завтрак (формирование КГН, культуры приема пищи) 

10.20-12.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки (подвижные 

и спортивные игры, трудовая деятельность, экспериментирование и игры с 

природным материалом; формирование навыков самообслуживания) 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. (формирование КГН, культуры приема пищи) 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. Чтение художественной литературы, 

слушание аудиозаписей. Пробуждение (закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры) 

15.30-15.45 Полдник (формирование КГН, культуры приема пищи) 

15.45-16.00 Самостоятельная деятельность по интересам 

16.00-16.50 Познавательная, продуктивная, творческая деятельность детей (НОД) 

16.50-17.00 Вечерний круг (обсуждение результативности деятельности детей в течение 



дня, обсуждение темы завтрашнего дня) 

17.00-17.30 Ужин (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приема 

пищи) 

17.30-18.00 Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным материалом). Уход домой. 

 

3.5.Календарный учебный график  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ДОУ- 7.30-19.30 

-режим работы группы - 8.00-18.00 

- продолжительность учебного года --1.09.2021-31.08.2022 

- сроки проведения диагностики индивидуального развития детей – первые 2 недели 

сентября (вводная диагностика), январь 2022 г (промежуточная диагностика), последние 2 

недели мая 2022 г. (итоговая диагностика). 

- праздничные дни;  

- работа ДОУ в летний период.  

продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница)  

Адаптационный период вновь принятых детей - сентябрь 2021 г. 

Летний оздоровительный период  01.06.2020г  -   31.08.2020 г.  

3.6. Учебный план 

 Учебный план содержит недельное и годовое распределение часов и ориентирован на 

нормативный срок реализации образовательной программы. Учебный год начинается с 1 

сентября. Объём недельной и годовой нагрузки составляется.  

Группа компенсирующей направленности  

На период с 01.09.2018 – 31.05.2019 г.   

Объём недельной образовательной нагрузки, и продолжительность НОД составлены с 

учётом требований Сан ПиН 2.4.1.3049-13:  

В старшей группе – 15 видов непрерывной образовательной деятельности в неделю,                                                 

20- 25 минут  

В подготовительной к школе группе – 17 видов образовательной деятельности в неделю, 

30 минут.  

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физминутка, 

перерыв между занятиями составляет 10 минут.  



В старшей группе: ежедневно 2 вида непрерывной образовательной деятельности в 

первую половину дня, 5 раз в неделю во вторую половину дня.  

В подготовительной к школе группе: 2-3 вида непрерывной образовательной 

деятельности в первую половину дня, 3 раза в неделю во вторую половину дня. Учебный план 

предусматривает 3 вида непрерывной образовательной деятельности по  физической культуре. 

1 раз в неделю для детей старших, подготовительной к школе групп  непрерывная 

образовательная деятельность по  физической культуре организуется на открытом воздухе. 

Проводится только при отсутствии у детей медицинских показаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям, что отвечает требованиям здоровье 

сберегающей технологии.    

Учебный план составлен на основе  календарного учебного графика. 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.   

Программа направлена на формирование у детей с ОВЗ умения участвовать в различных 

видах творческой деятельности (пении, танцах, музыкальных играх, игре на инструментах, 

театрализованной деятельности и т.п.), поэтому в ДОУ проходит большое количество 

различных мероприятий с детьми. Они проходят с участием одной группы детей, нескольких 

групп и всех групп детского сада. Все события, праздники, мероприятия разработаны в 

соответствии с психофизиологическими особенностями детей с ОВЗ и каждый ребёнок 

принимает посильное участие в них. Педагоги ДОУ активно привлекают родителей к участию и 

подготовке праздников, мероприятий.   

Для организации мероприятий, событий и праздников используется комплексно-

тематическое планирование, соблюдается принцип сезонности.   

Праздники могут быть личными (день рождения ребёнка, выпуск в школу отдельных 

детей и др.), общими для отдельных групп (праздничное занятие «Новый год», итоговое 

мероприятие по проекту «Осень к нам пришла» и др.), для всех детей детского сада («День 

защиты детей» и др.).  

 Особое место занимают мероприятия по итогам проведения проектов в группе. Они 

проходят в форме музыкальных праздников, драматизаций сказок, совместных с родителями 

спортивных досугов и праздников, театрализованных игр, выставок поделок.  

 Особенностью мероприятий и праздников для детей с ОВЗ, по сравнению со 

сверстниками, является большая организующая и активирующая роль педагогов; более яркие, 

наглядные и наиболее приближенные к действительности декорации и атрибуты; хорошо 

знакомые и понятные детям сюжеты; меньшее количество текста для запоминания; 

индивидуальный подбор ролей, большая эмоциональная насыщенность.   



Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально-волевой сферы 

детей с ОВЗ. Они соединяют в себе различные виды искусства в целях наиболее 

эмоционального воздействия и эффективного решения коррекционно-воспитательных задач. 

Педагоги внимательно подходят к составлению сценариев, тщательному отбору материалов, 

учитывая возрастные и психофизические особенности детей с ОВЗ. Традиционные события, 

праздники, развлечения, мероприятия являются своеобразным итогом определённого периода 

коррекционно-воспитательной работы с детьми, показателем уровня сформированности 

познавательной и эмоционально-волевой сферы. В них включаются элементы драматизации, 

различные виды театрализованной деятельности в которой принимают участие не только дети, 

но и взрослые.  

Традиционно в ДОУ устраиваются выставки детских рисунков к различным праздникам; 

фото выставки с участием родителей; выставки поделок.  Традиционно каждый год в ДОУ 

отмечаются праздники: «День матери», «Новый год», «8 марта», «День защитника Отечества», 

«День защиты детей», «Выпуск в школу» и др.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад   «Оленёнок» разработана на основе:    

1. Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №27», 

базовой частью которой является «Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (М., 2014 г.)  

 2. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» (Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой).  

Программа адаптирована для коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста с ЗПР в возрасте от 4 до7 лет.  

 Цель программы: разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими основной образовательной программы на основе индивидуального подхода и специфичных 

видов деятельности.    

Адаптированная образовательная программа предполагает активное взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, сотрудничество всех специалистов, 

педагогов и администрации  дошкольной организации: заведующего, старшего воспитателя, 

воспитателей, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога,  музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре медицинской сестры, врача-педиатра.  

Педагоги систематически оказывают родителям помощь в выявлении у детей 

положительных и отрицательных качеств личности, консультируют родителей, развивают у них 

стремление к самосовершенствованию, помогают в создании благоприятных и комфортных 

условий для развития нетипичного ребенка в семье, постоянно работают над единством 

педагогических требований в семье и детском саду.   

Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьей: информативные 

(индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, (семинары-практикумы, 

тренинги, конкурсы совместных рисунков, поделок, совместные проекты, совместные 

праздники, досуги, семейные клубы), исследовательские (анкетирование, тестирование).   

Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется 

информация для родителей. Родители и законные представители могут ознакомиться с 

документами по организационным и образовательным вопросам, с последними событиями и 



мероприятиями детского сада. Также родители могут задать интересующие их вопросы и 

высказать свои пожелания по электронной почте детского сада.   

Приложение № 1  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 − ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

 − ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;   

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;   

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;      

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;   

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам  

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

-   знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.   



Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах освоения Программы 

с учётом возрастных и психологических особенностей детей с ОВЗ, возможностей их развития 

каждому ребёнку индивидуально.    

Приложение № 2  

Методическое обеспечение Программы:   

1. Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка, М., «Школьная 

пресса», 2004.  

 2. Рылеева Е.В. Вместе веселее! Д/игры для развития навыков сотрудничества у детей 4-

6 лет, М., АЙРИС-дидактика, 2004.   

3. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет, М., 

СФЕСО, 2006.   

4. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника, М., «Линка-Пресс», 2006.  

 5. Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии, С-Пб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.  

 6. Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии, С-Пб, «СОЮЗ», 2001.   

7. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду, М., 

«Мозаика-Синтез, 2010.   

8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, М., 

«МозаикаСинтез, 2010.   

9.«Учим детей общению: характер, коммуникабельность», Н. Клюева, Ю. Касаткина, 

Ярославль, «Академия развития», 1997   

Образовательная область «Познавательное развитие».   

Методическое обеспечение:   

1. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир, М., Мозаика-Синтез, 2010.  

 2. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с 

ЗПР, М., «Школьная Пресса», 2005.   

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, М., ЦГЛ, 2004.   

4. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений, 

М., Мозаика-Синтез, 2010.  

 5. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта, М., ВЛАДОС, 2001.   



6. Божкова И.Г. Обучение ирге (конспекты коррекционно-развивающих занятий по 

математике), Волгоград, «Учитель», 2007.   

7. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста, М., Мозаика-Синтез, 2009.   

8.«Предметы вокруг нас», С. Шевченко, Г. Капустина, Смоленск, «Ассоциация  XXI век», 

1998.  

 9.«Развивающие игры для дошкольников», Н. Васильева, Н. Новотворцева, Ярославль, 

«Академия», 1996.   

10. «Развитие элементарных математических представлений» И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарёва, «Мозаика-синтез», 2009 год  

11. «Ознакомление с окружающим миром» И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва, 

«Мозаикасинтез», 2006 год 

Образовательная область «Речевое развитие».   

Методическое обеспечение:   

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, М., Мозаика-Синтез, 2005.   

2. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Кн. 1, 

Кн.2, М., «Школьная Пресса», 2008.  

 3. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников, С-Пб, «Союз», 1999.  

 4.Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье, М.,  Мозаика-Синтез, 2006.    

5.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе, М., Мозаика-Синтез, 

2009.   

6.«Раннее детство: развитие мышления и речи», Л. Павлова, М., «Мозаика-Синтез», 2000.   

7. «Если дошкольник плохо говорит», Т. Ткаченко, С-Петербург, «Акцидент», 1998.   

8. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки», Т. Тарабарина, Н. Елкина, 

Ярославль, Академия развития», 1996.  

 9. «Упражнения для развития речи», Л. Парамонова, С-Петербург, «Детство-Пресс», 

1999.   

10. «Развитие речевого восприятия» И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва, «Мозаика-синтез», 

2008 год    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

 Методическое обеспечение:  

 1. Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности, С-Пб, «Сотис», 2002.  

 2. Программа «Умные пальчики» И.А.Лыковой, 2017 год 2. Комарова Т.С. Детское 

художественное творчество, М., Мозаика-Синтез, 2005.  



 3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности, М., Мозаика-Синтез, 2008.   

4. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, Волгоград, 

«Учитель», 2010.   

5. Николкина Т.А. Изобразительная деятельность, Волгоград, «Учитель», 2011.   

6. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, М., Мозаика- Синтез, 2010.   

7 .«Рисование с детьми дошкольного возраста», Р.Г.Казаковой, ТЦ, «Сфера», М, 2004.   

8.«Игры с красками и бумагой», О.А. Никологорская, М., «Школьная Пресса», 2003.   

9. «Большой хоровод. Музыкально-дидактические игры», А. Зимина, М., «Композитор», 

1993.     

Образовательная область «Физическое развитие».  

 Методическое обеспечение:   

1. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка, М., АРКТИ, 2004.   

2. Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников 

с ОНР 4-7 лет, С-Пб, «Детство-Пресс» , 2005.   

3. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду, М., ГНОМиД, 2005.   

4. Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду, М., 

«Школьная пресса», 2006.   

5. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М., Игры, которые лечат, М., СФЕСО, 2009.   

6. «Физкультура для малышей» Библ. Программы «Детство», Е. Синкевич, С-П, 

«ДетствоПресс», 1999.    

 7. «Физическая культура - дошкольникам. Средний возраст», Л. Глазырина, М. 

«Владос», 1999.   

8. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – М., ТЦ Сфера, 2009.   

9. Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников – Волгоград, 

2013.    

 

  

 

 

 

 


	АОП ЗПР
	ЗПР
	Решением                                                                Заместитель заведующего
	2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей по образовательным областям.
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Работа направлена 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...
	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 ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: - формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраива...
	-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.
	При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с огра...
	- 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, играмдраматизациям, 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.
	- 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.
	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 п...
	Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы поведения:
	-пользование общественным транспортом;
	-правила безопасности дорожного движения;
	-домашняя аптечка;
	-пользование электроприборами;
	-поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
	-сведения 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 в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает у...
	Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ЗПР 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;
	-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 трудо...
	Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка 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 ...
	Область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, юбознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных предс...
	Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 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 осно...
	При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно- исследовательской деятельност...
	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...
	Образовательная область «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 з...
	Задачи развития речи для детей с ОВЗ:
	- 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 д...
	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 правильно...
	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 словосочетан...
	Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать о...
	Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.
	Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
	Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся...
	Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расшири...
	Включенность в эту работу детей с ОВЗ, 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;
	-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 учётом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями);
	-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.
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического от...
	«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, отвечаю...
	Музыка. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение музыкальноритмических движений; танцы; игра на музыкальных интрументах. Контингент детей неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, следо...
	Образовательная область «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...
	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 ф...
	2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса.
	Программа адаптирована для коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития.
	Система коррекционно-педагогической комплексной работы строится с учетом общедидактических и специфических принципов: учет возрастных особенностей ребенка; учет особенностей высшей нервной деятельности; учет особенностей познавательной деятельности; у...
	Коррекционно-развивающая работа осуществляется различными специалистами ДОУ с целью обеспечения комплексного медико-психолого-педагогического воздействия на развитие детей. В тесной взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения в ДОУ работа...
	В наиболее тесной связи взаимодействуют учитель-дефектолог и воспитатели группы, что осуществляется в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор ф...
	Коррекционно-развивающая работа направлена на:
	-формирование способов усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности;
	-развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности;
	-преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и личности в целом; -формирование способов ориентировки в окружающей действительности.
	Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно-развивающих подгрупповых, индивидуальных занятий (НОД), совместной деятельности педагога с детьми (сопровождение детей во время НОД и режимных моментах).
	Коррекционно-развивающее занятие с одной подгруппой детей 4-5 лет длится до 20 минут, 5-6 лет – до 25 минут, 6-7 лет – до 30 минут. Его продолжительность может быть сокращена в зависимости от насыщенности, целей занятия и индивидуальнотипологических о...
	Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года планируется в соответствии с компклексно-тематическим планом, обеспечивающим концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что согласуется с задачами всестороннего раз...
	Основные задачи работы учителя-дефектолога (олигофренопедагога):   1.Образовательные.
	- Развитие познавательной активности.
	(  Формирование системы знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка.
	- Подготовка к школьному обучению.
	2.Коррекционно-развивающие.
	Формирование способов усвоения социального опыта.
	(  Развитие компенсаторных механизмов.
	(  Развитие словесной регуляции поведения и деятельности, коммуникативной( функции речи.
	- Преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной( сферы.
	- Формирование технической стороны деятельности, способов ориентировки в( окружающей действительности.
	3.Воспитательные.
	- Социализация.
	- Повышение самостоятельности и автономии.
	(  Воспитание положительных личностных качеств.
	В ходе организации индивидуальной деятельности детей с умственной отсталостью и сложными дефектами учителем-дефектологом используются игровые, коррекционно-развивающие технологии обучения. Занятия проходят в форме совместной деятельности педагога и об...
	Применяются следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, сравнение, упражнение, беседа, практическая работа, самостоятельная работа и др. Используются словесный, наглядный, практический методы обучения. Направлениями коррекционно-р...
	Основные задачи коррекционно-развивающей работы педагога-психолога: сенсорное воспитание и развитие внимания (помощь в овладении системой сенсорных эталонов), формирование мышления, ознакомление с окружающим миром, развитие коммуникативных способносте...
	Педагог-психолог проводит подгрупповые и индивидуальные занятия, обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение режимных моментов, самостоятельной деятельности детей.
	Основные направления коррекционной работы учителя-логопеда:
	- формирование психологической базы речи (развитие восприятия, внимания, памяти);
	- работа над пониманием обращенной речи;
	- развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики;
	- развитие слухового внимания и фонематического восприятия;
	- развитие чувства ритма;
	- развитие дыхания и голоса;
	- совершенствование произносительной стороны речи;
	- формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, элементарные фразы, совершенствование фразовой речи);
	- подготовка к обучению грамоте;
	- овладение элементами грамоты.
	Логопедическая работа начинается с комплекса упражнений артикуляционной и пальчиковой гимнастик (от простых упражнений к более сложным). Артикуляционная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. В работе используются разные виды предметов...
	U2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с задержкой психического развития


