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1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 
 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа (далее Программа) это 

образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанного ребенка (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), 

разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая: 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.  

 На основе Основной общеобразовательной программы ДОУ с учётом примерной 
образовательной программы «От рождения до школы» под ред.  Н. Веракса, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;  

 Сучетом программ для специальных дошкольных учреждений «Подготовка к школе 
детей с задержкой психического развития» (под редакцией Шевченко С.Г);  

 С учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет» (Нищевой Н.В.).  

Нормативно-правовая база. Программа составлена в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

• Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Примерной основной образовательной программой;  

• «Конвенцией о правах ребенка»   

и разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 
психологии. 

 Адаптированная образовательная программа предназначена для работы с детьми с 
задержкой психического развития, посещающих группу общеразвивающей 
направленности. Данная программа разработана с учетом целей и задач Основной общей 
образовательной программы МДОУ, потребностей и возможностей воспитанника ДОУ. 
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.  

 Содержание адаптированной образовательной программы определено с учетом 
дидактических принципов, которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от 
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  
 



1.2Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 Создание условий коррекционно-педагогической работы для всестороннего развития 
ребёнка с задержкой психического развития в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников.   

Основные задачи Программы:   

-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 
индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);   

-учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР при освоении ими 
образовательной программы;  

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально- психолого-педагогическую, 
коррекционно-логопедическую помощь детям с ЗПР с учётом особенностей психического и 
физического развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);   

-разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты;   

-развиватькоммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного 
общения со сверстниками;   

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции 
детей с ЗПР;   

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности 
ребенка;  

 -оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 
представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 
осуществляться в форме инклюзивного образования. Для коррекционной работы с детьми, 
имеющими задержку психического развития осваивающими основную программу 
совместно с другими детьми, в группах общеразвивающей направленности создаются 
условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ. Организационная особенность дошкольного учреждения - 
инклюзивная.  

Основной формой работы учителя-логопеда, педагога-психолога с ребенком, 
имеющим задержку психического развития и посещающим группу общеразвивающей 
направленности, являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю.   

 

 

 



Коррекционная работа направлена на:  

• обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи 
в освоении Программы;  

• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 
особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Коррекционная работа детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
Программу в группах общеобразовательной направленности, должна учитывать 
особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории 
детей.  

1.3. Принципы и подходы к реализации 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 и речевого материала с учетом «зоны 
ближайшего развития»;  

• принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка;   

• принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка;  

• принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) 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.  

 

1.Диагностическая работа включает:  
• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной  
• образовательной программы;   
• проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и физическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;   

• изучение развития познавательной, речевой, эмоционально-волевой сфер и 
личностных особенностей детей;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;   
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  



• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 
успешности освоения образовательных областей).  
 

2.Коррекционно-развивающая работа включает:  

• реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-
педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного 
процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического  

• развития;  
• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 
воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 
развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для 
преодоления нарушений в речевом и психическом развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции.  

 

3. Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников воспитательно-образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья.  

 

4.Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса - родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями;  

• образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

 
 
 



II. Содержательный раздел 

2.1 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с ЗПР 

Дети со слабо выраженной недостаточностью центральной нервной системы - 
органической или функциональной. У этих детей нет специфических нарушений слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются 
умственно отсталыми. В то же время у большинства из них наблюдается полиморфная 
клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 
целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, нарушенной 
работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

Патогенетической основой этих симптомов является перенесенное ребенком 
органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуально-
органическая недостаточность. 

Также, причина отклонений может быть негрубым внутриутробным поражением 
ЦНС, нетяжелыми родовыми травмами, недоношенностью, близнецовостью, 
инфекционными и хроническими соматическими заболеваниями. Этиология связана не 
только с биологическими, но и с неблагоприятными социальными факторами. Прежде 
всего это ранняя социальная депривация и влияние длительных психотравмирующих 
ситуаций. 
В настоящее время достигнуты определенные успехи в клиническом, 
нейропсихологическом и психолого-педагогическом изучении таких детей. 

Клинические исследования рассматриваемой категории детей свидетельствуют, что 
развитие мозговых структур и связей между ними отстает от возрастной нормы у 
большинства детей. Недоразвитие познавательной деятельности может быть обусловлено 
недостаточностью некоторых мозговых структур, в первую очередь, лобных и теменных 
отделов коры головного мозга, поэтому замедлен процесс функционального объединения 
различных структур мозга, не сформировано их специализированное участие в реализации 
процессов восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления. 

Психическое развитие подчиняется закону гетерохронии, т. е. психические функции 
формируются в определенной последовательности, и для развития каждой из них 
существуют оптимальные сроки, каждая имеет свой цикл развития. 
В связи с разными формами и степенью тяжести органического поражения ЦНС или с 
замедленным темпом ее морфофункционального созревания, изменяется темп и сроки 
формирования психических функций, сдвигаются сенситивные периоды. 
Дети раннего возраста с отставанием психомоторного развития отличаются рядом 
особенностей. Как правило, это соматически ослабленные, отстающие не только в 
психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в 
формировании статических и локомоторных функций, при обследовании выявляется 
несформированность всех компонентов двигательного статуса по отношению к возрастным 
возможностям. Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 
внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная 
деятельность. Такие дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в определении их 
свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, они вступают в деловое 
сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются с решением наглядно-
практических задач. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития. 
Одним   из характерных признаков интеллектуальной недостаточности является 
недоразвитие   высших психических функций, а, следовательно, и недоразвитие речи как 
одной из наиболее   сложно организованных функций. Как правило, у детей отмечается 
замедленный темп   речевого развития, его качественного своеобразия и большая 
распространенность нарушений   речи. Характерным признаком клинической картины 



нарушений у большинства детей с      является сложность речевой патологии, наличие 
комплекса речевых нарушений, сочетание   различных дефектов речи. Многие проявления 
патологии речи связаны с общими   психопатологическими особенностями протекания 
речевой деятельности в целом. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, 
недостатки фонематического восприятия. Среди воспитанников специализированных групп 
много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи у этих детей 
носят системный характер и входят в структуру дефекта. 

 

2.2 Коррекционно-развивающая деятельность по освоению образовательных областей 

Содержание образовательной программы МДОУ обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 
детей (дале -образовательные области): 

_ социально-коммуникативное развитие; 
_ познавательное развитие; 
_ речевое развитие; 
_ художественно-эстетическое развитие; 
_ физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
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, 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 ОВЗ 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 ОВЗ 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 социально-
коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 
навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- бытового 
труда и труда в природе; 

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



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

- обучение уходу за растениями, животными; 
- 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 ОВЗ учатся 
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 
Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учётом их 
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ОВЗ 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. 

Для дошкольников с ОВЗ строим образовательную работу на близком и понятном 
детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 
Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям уровне. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.).О малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях 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). 
 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 свободной 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. 
 Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 
эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это 
является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 
ребенка с ОВЗ. 
 Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 
работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Её задачи и 
содержание определяются с учётом познавательных возможностей детей и предполагают 
освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 
словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 
высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 
 У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 
своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе её поэтапного 
становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается 
неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое 
внимание в работе по развитию речиуделяется уяснению, уточнению значений слов, их 
предметной деятельности. 
 Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 
ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый 
пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами. Для детей с речевыми 
нарушениями работу по этой образовательной области необходимо выстраивать 
индивидуально. 
 Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 
связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 
грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 
дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 
языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 
ОВЗ создаем специальные условия – разработки грамматических схем, разнообразного 
наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и 
др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 
категорий, возможно при помощи специалиста, учителя- логопеда. 

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, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основная задача в работе с детьми с ОВЗ – 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. 
 Основные направления работы в данной образовательной области: 
 «Художественное творчество». Основная цель – обучение детей созданию 
творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 



деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 
применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 
свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 
представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 
рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной 
сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем 
разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, 
форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем способы предъявления материала 
(показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-
жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираем соответствующие 
формы инструкций. 
 Музыка. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение 
музыкально-ритмических движений; танцы; игра на музыкальных инструментах. 
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 ОВЗ – 
совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 
тонкой ручной моторики, зрительно - пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, 
при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. Работа по 
физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 
коррекционные задачи. 
  Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях 
по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 
специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различны 
- свойств материалов, а также назначения предметов; 
- развитие речи посредством движения; 
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 



- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых 
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 
эстафет. В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 
различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение 
на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование 
правильной осанки, на развитие равновесия. 
Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование двигательных умений, 
формирование положительных форм взаимодействия между детьми. Адаптивная 
физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 
профилактический и другие эффекты. 
 Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

-формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 
силами здоровых сверстников; 

-развивать способность к преодолению не только физических, но и 
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

-формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

-развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 
полноценного функционирования в обществе; 

-формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 
работоспособности; 

-формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 
- формировать желание улучшать свои личностные качества. АФК объединяет все 

виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с 
проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. 
 Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 
сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с 
эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на 
коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия с 
взрослыми и со сверстниками.При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание 
программы включаются такие коррекционные разделы, как: 

- «Развитие зрительного восприятия» 
- «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических 

возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) 
и другое. 
 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). 
 Для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и др. материал.   
 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –
 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная 
деятельность детей. 



 Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

 

2.3. Коррекционно-развивающеенаправление работы для детей с ЗПР 
  Данное направление предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в 
целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду с типичными видами) 
деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-
развивающее направление реализуется взаимодействием в работе воспитателей, логопеда, 
психолога образовательного учреждения.  
  Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся 
дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе 
обязательных регулярных занятий.  

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу-
психологу, учителю-логопеду и воспитателю. Педагоги должны обеспечить 
субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат усилий, 
искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение 
ребенка. Это способствует появлению чувства уверенности, выработке положительной 
мотивации к познанию окружающего мира и собственно воспитательно-образовательному 
процессу, стимулирует познавательную активность детей с ЗПР. Взрослый становится 
организатором педагогических ситуаций, занятий, в которых развиваются желания каждого 
ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. Демократический стиль общения, положительная 
эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны взрослого, формирование 
представлений о навыках общения и правилах поведения являются первоначальными 
элементами социально- педагогической профилактики, направленной на предупреждение 
нежелательных отклонений в поведении дошкольника, связанных с неблагополучной 
социальной ситуацией его развития  

В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой деятельности 
детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, которые имеют 
задержку психического развития, осложненную нарушениями звукопроизношения, 
фонетико-фонематическим недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; 
оказание методической помощи воспитателям по преодолению не резко выраженных 
нарушений речи у детей. 
  Организация логопедической работы предусматривает соблюдение следующих 
необходимых условий:  

• взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием 
познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления);  

соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с 
окружающим миром и развитию речи, с занятиями по ритмике, музыке;  

проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом 
(фонетико-фонематической, лексической и грамматической);  

• максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с 
ЗПР различных анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, 



кинестетического), учет особенностей межанализаторных связей, свойственных этим 
детям, а также их психомоторики (артикуляционной, ручной, общей моторики).  

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят:  

• развитие и совершенствование общей моторики;  

• развитие и совершенствование ручной моторики;  

• развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 
динамической организации движений, переключения движений, объема, тонуса, темпа, 
точности, координации);  

• развитие слухового восприятия, внимания;  

• развитие зрительного восприятия, памяти;  

• развитие ритма;  

• формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 
изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях, связной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений звуко -
слоговой структуры;  

• совершенствование лексических грамматических средств языка;  

• развитие навыков связной речи; • обогащение коммуникативного опыта.  
 

Перспективный план 

коррекционно-логопедической работы с детьми ЗПР 

 

Период Звуковая сторона речи Развитие речи и 
развитие лексико-
грамматических 
категорий 

Произношение Фонематическое 
восприятие 

I период Выработка 
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного 
аппарата. Развитие 
речевого дыхания. 
Уточнение правильного 
произношения сохранных 
звуков, произнесение их с 
различной силой голоса и 
интонации: -
изолированно; -в слогах 
(воспроизведение звуко-
слоговых рядов с 
различной интонации, 
силой голоса, ударением; 
воспроизведение 
ритмических рисунков; 
произнесение различных 
сочетаний из прямых, 
обратных и закрытых 
слогов: - в слова; -в 

Развитие способности 
узнавать и различать 
неречевые звуки. Развитие 
способности узнавать и 
различать звуки речи по 
высоте и силе голоса. 
Дифференциация речевых 
и неречевых звуков. 
Развитие слухового 
внимания и слуховой 
памяти. Различие слогов, 
состоящих из правильно 
произносимых звуков. 
Различение 
интонационных средств 
выразительности в чужой 
речи. Различение 
односложных и 
многосложных слов. 
Выделение звука из других 
звуков. 

Учить детей 
вслушиваться в 
обращённую речь. 
Учить выделять 
названия предметов, 
действий, признаков. 
Понимать обобщающее 
значение слов. 
Расширять 
возможности 
пользовать 
диалогической формы 
речи. Учить детей 
использовать в 
самостоятельной речи 
притяжательные 
местоимения –мой-моя- 
моё в сочетании с 
существительными 
мужского и среднего 
рода. Формировать 
навык употребления 



предложениях. Развитие 
навыков употребления в 
речи восклицательной, 
вопросительной и 
повествовательной 
интонации. Постановка 
отсутствующих в речи 
звуков (в соответствии с 
особенностями речи 
детей). Автоматизация 
поставленных звуков: -
изолированно; -в 
открытых слогах; -в 
обратных слогах; -в 
закрытых слогах; -в 
стечении с согласными. 

категории числа и лица 
глаголов настоящего 
времени. Учить 
некоторым способам 
словообразования: с 
использованием 
существительных с 
уменьшительно- 
ласкательными 
суффиксами и глаголов 
с разными приставками 
на -по-вы. Учить 
составлению простых 
предложений по 
вопросам. Формировать 
навык составления 
короткого рассказа 

II период Продолжение работы над 
развитием подвижности 
органов 
артикуляционного 
аппарата. Постановка 
отсутствующих звуков. 
Автоматизация ранее 
поставленных звуков: -в 
предложениях; -в 
коротких текстах. 
Автоматизация 
поставленных звуков: -
изолированно; -в 
открытых слогах; -в 
обратных слогах; -в 
закрытых слогах; -в 
стечении с согласными. 
Дифференциация на слух 
сохранных звуков( с 
проговариванием), 
различающихся: - по 
твёрдости- мягкости; -по 
глухости-звонкости; а 
также: - в обратных 
слогах; -в слогах со 
стечением двух 
согласных; -в словах и 
фразах. 

Определение наличия 
звука в слове. 
Распределение предметных 
картинок, названия 
которых включают: -
дифференцированные 
звуки; -опредёлённый 
заданный звук. 
Формирование умения 
различать и оценивать 
правильные эталоны в 
произношении чужой и 
собственной речи 

Уточнить 
представления детей об 
основных цветах и 
оттенках, знания 
соответствующих 
обозначений. Учить 
образовывать 
относительные 
прилагательные. Учить 
различать и выделять в 
словосочетаниях 
названий, признаков по 
значению и по 
вопросам какой-какая-
какое; обращать 
внимание на 
соотношение 
окончания 
вопросительного слова 
и прилагательного. 
Закреплять навык 
согласования 
прилагательных с 
существительными в 
роде и числе. 
Упражнять в 
составлении сначала 
двух, а затем трёх форм 
одних и тех же 
глаголов. Учить 
использовать предлоги 
на-под-в-из, 
обозначающие 
пространственное 
расположение 



предметов, в 
сочетаниях 
соответствующими 
падежными формами 
существительных. 
Совершенствовать 
навык ведения 
подготовительного 
диалога (просьба- 
беседа). Расширять 
навык построения 
разных типов 
предложений. Учить 
составлять короткие 
рассказы по картине, 
серии картин, рассказы-
описания, рассказ 

III 
период 

Автоматизация 
поставленных звуков в 
собственной речи. 
Дифференциация звуков 
по месту образования: -
[с]-[ш],[з]-[ж]; -[р][л]; -в 
прямых и обратных 
слогах; 

-в слогах со стечением 
трёх согласных; -в словах 
и фразах; -в стихах и 
коротких текстах; -
закрепление умений, 
полученных ранее на 
новом речевом материале. 

Дифференциация на слух 
сохранных звуков( без 
проговаривания), 
различающихся: - по 
твёрдости- мягкости; -по 
глухости-звонкости; а 
также: 

- в обратных слогах; -в 
слогах со стечением двух 
согласных; -в словах и 
фразах; -составление 
предложений с 
определённым словом. 

Закреплять навык 
употребления 
обиходных глаголов с 
новым лексическим 
значением, 
образованным 
посредством приставок, 
передающих различные 
оттенки действий. 
Закреплять навыки 
образования 
относительных 
прилагательных с 
использованием 
продуктивных 
суффиксов ов-ин-ев-ан- 
ян . Учить 
образовывать наиболее 
употребительные 
притяжательные 
прилагательные и 
прилагательные с 
использованием 
уменьшительно- 
ласкательных 
суффиксов. Учить 
употреблять наиболее 
доступные 
антонимические 
отношения между 
словами. Уточнять 
значения обобщающих 
слов. Закреплять навык 
составления рассказов 
по картине, серии 



картин с элементами 
усложнения 
(дополнение эпизодов, 
изменение начала, 
конец рассказа). Учить 
составлять рассказы по 
теме с использованием 
ранее отработанных 
синтаксических 
конструкций 

 
  В обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение особенностей 
интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций; проведение 
групповых и индивидуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-
личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка; 
оказание консультативной помощи логопедам и воспитателям в разработке коррекционных 
программ индивидуального развития ребенка.  

   Основные направления деятельности педагога - психолога: 
• Получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-
образовательного процесса.   

• предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 
участников воспитательно - образовательного процесса.   

• создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 
коррекция отклонений психического развития;   

• оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 
процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 
индивидуальной программы воспитания и развития.   

• создание условий для повышения психологической компетентности 
педагогов, администрации ДОУ и родителей.   

   Основные задачи работы педагога - психолога: 

• помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие способности;  · 
устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения, 
наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками;   

 сформировать основы позитивной «Я – концепции ребенка»;   

 развивать способность ребенка к эмпатии;   

 помочь ощутить собственную ценность, умение принимать себя таким, какой 

ты есть;   

 научить детей реально, объективно оценивать себя, свои возможности и 

поступки; 

 сформировать умение анализировать полученный опыт, выражать и 

обсуждать полученные впечатления;   

 формировать позитивное отношение к себе и окружающим;   

 способствовать развитию основных когнитивных процессов память, 

внимание, мышление.  

 

 



 

Тематическое планирование групповых психологических занятий 

 для детей 6 – 7  лет(1 раз в неделю) 

Неделя Тема Цели и задачи 

Октябрь 

1 неделя 

 

Создание «Лесной школы» Сказки для дошкольной адаптации. 

2 неделя Букет для учителя Сказки для дошкольной адаптации. 

3 неделя Смешные страхи Сказки для дошкольной адаптации. 

4 неделя Игры в школе Сказки для дошкольной адаптации. 

Ноябрь  

1 неделя 

 

Школьные правила Сказки для дошкольной адаптации. 

2 неделя Собирание портфе-ля Сказки об отношении учеников к 

атрибутам школьной образовательной 

среды. 

3 неделя Белочкин сон Сказки об отношении учеников к 

атрибутам школьной образовательной 

среды. 

4 неделя Госпожа Аккурат-ность Сказки об отношении учеников к 

атрибутам школьной образовательной 

среды. 

Декабрь 

1 неделя 

 

Жадность Сказки об отношении учеников к 

атрибутам школьной образовательной 

среды. 

2 неделя Волшебное яблоко 

(воровство) 

Сказки об отношении учеников к 

атрибутам школьной образовательной 

среды. 

3 неделя Домашние задания Сказки об отношении учеников к урокам, к 

знаниям. 



4 неделя Школьные оценки Сказки об отношении учеников к урокам, к 

знаниям. 

Январь 

2 неделя Ленивиц Сказки об отношении учеников к урокам, к 

знаниям. 

3 неделя Списывание Сказки об отношении учеников к урокам, к 

знаниям. 

4 неделя Подсказка Сказки об отношении учеников к урокам, к 

знаниям. 

Февраль 

1 неделя Обманный отдых Сказки о здоровье, в том числе 

психическом. 

2 неделя Бабушкин помощ-ник Сказки о здоровье, в том числе 

психическом. 

3 неделя Прививка Сказки о здоровье, в том числе 

психическом. 

4 неделя Больной друг Сказки о здоровье, в том числе 

психическом. 

Март 

1 неделя Ябеда Сказки о школьных конфликтах. 

2 неделя Шапка - невидимка 

(демонстративное поведение) 

Сказки о школьных конфликтах. 

3 неделя Задача для Лисёнка (ложь) Сказки о школьных конфликтах. 

4 неделя Спорщик Сказки о школьных конфликтах. 

Апрель 

1 неделя Обида Сказки о школьных конфликтах. 

2 неделя Хвосты (межгруп-повые 

конфликты) 

Сказки о школьных конфликтах. 

3 неделя Грубые слова Сказки о школьных конфликтах. 

4 неделя Дружная страна 

(межполовыекон-фликты) 

Сказки о школьных конфликтах. 



 

Планирование индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

(1 раз в неделю) 

Занятие Коррекционно-развивающие задачи Оборудование, игровые 

упражнения 

1. 1. Развитие слуховой памяти. 
2. Развитие зрительной памяти и внимания. 
3. Развитие координации движений и 
графических навыков. 
4. Профилактика нарушения зрения. 

Карточки с изображением 
геометрических фигур, 
тетрадь, простые 
карандаши. 

2. 1. Развитие зрительной памяти и внимания. 
2. Развитие слуховой памяти. 
3. Развитие координации движений и 
графических навыков. 
4. Профилактика нарушения зрения. 

10 предметных картинок, 
изображения 
геометрических фигур 
разных цветов, тетрадь, 
простые карандаши. 
 

3. 1. Развитие зрительной памяти и внимания. 
2. Развитие слуховой памяти. 
3. Развитие координации движений и 
графических навыков. 
4. Профилактика нарушения зрения. 
5. Развитие образно-логического мышления и 
речи. 

5 предметных картинок, 
картинки; имеющие 
обобщающий признак, 
тетрадь, простые 
карандаши. 
 

4. 1. Развитие слуховой памяти. 
2. Развитие активного внимания. 
3. Развитие пространственной ориентировки. 
4. Развивать умение расслабляться.  
5. Развитие сенсомоторики.  

Карточки со 
схематическими 
изображениями веселых 
спортсменов, лист бумаги с 
изображением домика, 
тетрадь, простые 
карандаши. 

5. 1.Развиватие способности переключать 
внимание. 
2. Развитие логического мышления.  
3. Развитие пространственной ориентировки и 
умения действовать по правилу. 

Наборы геометрических 
фигур и листы бумаги 
форматом А4, картинки 
(найди отличия). 

6. 1. Развитие ассоциативной памяти. 
2. Развитие сенсомоторики. 
3. Развитие внимания. 

Тетрадь, простые 
карандаши. 

7. 1. Развитие смысловой памяти и логического 
мышления. 
2. Развитие мышления и закрепление 
представлений о геометрических фигурах. 

Таблица с изображением 
геометрических фигур. 

8. 1. Развитие смысловой памяти и логического 
мышления. 
2. Развитие зрительной памяти. 
3. Развитие речи и мышления. 
4. Профилактика нарушения зрения. 

5 карточек с изображением 
знаков и 5 пустых карточек. 

9.  1. Развитие зрительно-логической памяти. Пиктограммы 



2. Развитие смысловой памяти и логического 
мышления. 
3. Развитие речи и мышления, воображения. 

(схематические 
изображения), 2 картинки 
(найди отличия). 

10. 1. Развитие зрительной опосредованной памяти. 
2. Развитие ассоциативной памяти. 
3. Развитие вербального мышления. 
4. Развитие сенсомоторики. 

Пиктограммы 
(схематические 
изображения), предметные 
картинки, тетрадь, простые 
карандаши.  

 

 

   Воспитатель, работающий с детьми с ЗПР в группе общеразвивающей 
направленности, должен учитывать психофизические, речевые особенности и 
возможности детей данной категории. При проведении любого вида занятий или игр 
воспитатель решает не только задачи общеобразовательной программы, но и (в первую 
очередь) решает коррекционные задачи в зависимости от индивидуальных особенностей 
каждого ребенка. Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей, 
которые имеют своеобразное отставание под влиянием речевого дефекта, сужения 
контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 
 Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 
базу для формирования речевых умений.Речь самого воспитателядолжна служить образцом 
для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 
интонированной, выразительной, без нарушения звукопроизношения, избегая сложных 
грамматических конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи 
воспитателя детьми.  
 Вся работа строится в зависимости от запланированной лексической темы. При 
изучении каждой темы намечается, совместно с учителем – логопедом, тот словарный 
минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети могут и должны 
усвоить в импрессивной и экспрессивной речи.Словарь, предназначенный для понимания, 
должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи ребенка. Также 
уточняются грамматические категории, типы синтаксических конструкций, которые 
необходимо закреплять воспитателю по следам коррекционных занятий учителя – 
логопеда.Коррекционно– развивающая работа строится в соответствии с планами и ре 
комендациямиучителя – логопеда и педагога –психолога. В коррекционной работе с детьми 
с ЗПР воспитатель как можно шире использует дидактические игры и упражнения, так как 
при их воздействии достигается лучшее усвоение изучаемого материала. 
 Индивидуальная коррекционная работа с детьми проводится воспитателем 
преимущественно во второй половине дня. Особое место уделяется закреплению 
результатов, достигнутых учителем – логопедом и педагогом-психологомна фронтальных и 
индивидуальных коррекционно – развивающих занятиях. 
 В первые две – три недели сентября воспитатель, параллельно с логопедом и 
психологом, проводит обследование детей для выявления уровня знаний и умений ребенка 
по каждому виду деятельности. Обследование проводиться в интересной, занимательной 
форме, с использованием специальных игровых приемов, доступных детям данного 
возраста.  В задачу воспитателя входит создание доброжелательной, комфортной 
обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, 
сглаживание отрицательных переживаний и предупреждение вспышек агрессии и 
негативизма. 
 Тесная взаимосвязь логопеда, педагога-психолога и воспитателя возможна при 
условии совместного планирования работы: выбора темы и разработки занятий, 
определения последовательности занятий и задач.  



  Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в значительной 
мере от компетентности специалистов в области общей и специальной педагогики и 
психологии, междисциплинарного взаимодействия.  
 
 
2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, 
планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями 
каждого участника. Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 
педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей 
действительно равно - ответственными участниками образовательного процесса.  
  Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в 
воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 
реализацию ее воспитательных функций:  

- Развитие  интересов и потребностей ребенка;  

- Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 
меняющихся ситуациях воспитания детей;  

- Поддержка открытости  во  взаимоотношениях  между  разными  
поколениями в семье;  

- Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

- Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 
уникальной личности. Помощь семье, воспитывающей ребенка с задержкой 
психического развития-Совместно с родителями построение образовательного 
маршрута. 

- Консультирование по вопросам получения педагогической помощи на дому. 

- Подготовка родителей и детей с ОВЗ к прохождению ПМПК, рассказ о правах 
родителей и детей с ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение). 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с учетом различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и организуется в 
совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей в рамках 
непосредственно образовательной деятельности и в режимных моментах.         
День пребывания ребёнка в ДОУ делится на три блока: 

1. УОБ – утренний образовательный блок – продолжительность с 7 до 9 утра, включает 
в себя: 
- совместную деятельность педагога с ребенком; 
- свободную самостоятельную деятельность детей. 
2. РБ – развивающий блок – продолжительность с 9 до 11 часов - представляет собой 
непосредственно образовательную деятельность. 
3. ВР – вечерний блок – продолжительность с 1530 до 17.30 включает в себя: 
- совместную деятельность педагога с ребенком; 
- свободную самостоятельную деятельность детей; 
 - досуговую деятельность. 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализует учитель-
логопед и воспитатель, другие специалисты подключаются к работе и планируют 



образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
Логопед проводит коррекционные занятия (индивидуальные, подгрупповые), оказывает 
консультативную помощь воспитателям, специалистам, родителям. Воспитатель организует 
НОД, совместную и самостоятельную деятельность в соответствии с ООП и 
рекомендациями учителя логопеда. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог проводит 
коррекционные занятия по развитию высших психических функций, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы. Воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира. 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
реализует воспитатели, остальные специалисты и родители воспитанника подключаются к 
их работе. 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
реализует воспитатели, музыкальный руководитель. 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализует 
воспитатели. 
Образовательный процесс проходит при обязательном подключении родителей 
воспитанника, они должны в полной мере участвовать в коррекционной работе выполняя 
рекомендации педагогов. 
 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АОП является 
игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольника. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия в соответствии с АОП носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 Содержание АОП реализуется с учетом комплексно-тематического принципа, 
предполагающего выбор смысловой темы, которая раскрывается на фронтальных 
(групповых) и индивидуальных занятиях в совместной и самостоятельной деятельности. 
Каждый специалист составляет план работы в соответствии с темой на неделю. Здесь же 
отслеживаются особенности выполнения детьми заданий. 

 
Расписание подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

учителя – логопеда 

Дни недели Формы работы Время  
понедельник Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия 
8.00-12.00 

среда Индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия 

8.00- 12.00 

пятница Индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия 

8.00- 10.00 

 
Расписание подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

педагога – психолога 

Дни недели Формы работы Время 
Вторник Развивающее занятие по программе 

психологической готовности к школьному 
обучению «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. 
Куражевой (подгрупповое) 

09.00-09.30 

Среда Коррекционно-развивающее занятие по развитию 
высших психических функций (индивидуальное) 

09.00-09.30 

 
 



3.2. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 

Оснащение логопедического кабинета 
1. Настенное зеркало – 1шт; 
2. Стол для детей – 1 шт; 
3. Стулья детские – 6 шт; 
4. Стол для логопеда – 1 шт; 
5. Стулья для взрослых – 1 шт; 
6. Мольберт - 1 шт; 
7. Шкаф для пособий – 1 шт; 
8. Лампа дневного освещения- 2 шт. 
9. Чистое полотенце - 1 шт. 
10. Коробки и папки для пособий. 
11. Компьютер — 1 шт.  
12. Фланелегаф — 1 шт. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения коррекционного 
логопедического процесса 
 Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 
методическими материалами и средствами обучения. 
В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 
ПОСОБИЯ: 

Для проведения логопедического обследования: 
1. Обследование звукопроизношения; 
2. Обследование понимания речи; 
3. Обследование связной речи; 
4. Обследование грамматического строя речи; 
5. Обследование состояния словарного запаса; 
6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений; 
7. Обследование слоговой структуры слова; 
8. Счетный материал для обследования; 
9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 
10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения: 
1. Артикуляционные упражнения (карточки); 
2. Профили звуков; 
3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 
4. Пособия для работы над речевым дыханием; 
5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 
6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 
7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 
1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 
2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 
3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 
4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 
1. Бумажный алфавит; 
2. Схемы для анализа предложений; 
3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 



4. Логопедические буквари; 
5. Кассы букв для ребенка 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 
• Предметные картинки по всем лексическим темам 
• Предметные картинки на подбор антонимов; 
• Предметные картинки на подбор синонимов; 
• Многозначные слова; 
• Предметные картинки «один-много»; 
• Схемы предлогов; 
• Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 
• Пособия на согласование слов; 
• Деформированные тексты и др. 

Для развития связной речи: 
1. Серии сюжетных картинок; 
2. Сюжетные картинки; 
3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов; 
4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 
5.  

3.3 Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического 
кабинета. 
 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 
должны обеспечивать: 

• экспериментирование с доступными детям материалами; 
• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
• возможность самовыражения детей. 

  Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 
кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 
преодоления отставания в речевом развитии; позволяет ребенку проявлять свои способности 
не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 
развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 
гармоничному развитию личности.  
  Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 
директивным руководством. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 
предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 
Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный 
фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию.  
Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 
 Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 
необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 
интеллектуальному развитию. 



 Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 
основных зон: 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 
Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы: 

• материалы по обследованию речи детей; 
• методическая литература по коррекции речи детей; 
• учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 
• учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 
• пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

папках и конвертах). 
Информационная зона для педагогов и родителей.  
Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в 

логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи 
детей, обновляется раз в месяц. 

Зона индивидуальной коррекции речи. 
 Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 
индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных 
артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 
Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие 
основной документации: 

1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 
2. Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение (с 3 до 7 лет). 
3. Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) помощи. 
4. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции 

выявленных речевых нарушений, результатами продвижения раз в полгода, с 
указанием даты ввода и окончания занятий. 

5. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ. 
6. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами планирования. 
7. Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по организации занятий 

с детьми в домашних условиях. 
8. Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем дошкольного 

образовательного учреждения, согласованная с администрацией учреждения. 
9. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный 

год (не менее чем за последние три года. 
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