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Специфика работы с детьми с ЗПР в детском саду 
 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с отставанием развития 

психических процессов и незрелостью эмоционально-волевой сферы, которые 

потенциально могут быть преодолены с помощью специально организованного 

обучения и воспитания. 

На данный момент, дети с задержкой психического развития включены в состав 

большей части групп общеобразовательных детских садов. Предпосылками подобного 

положения дел стали такие причины, как: 

- отсутствие свободных мест в коррекционных дошкольных учреждениях; 

- отсутствие понимания родителями всей серьёзности положения их ребенка; 

- неоправданные предубеждения многих родителей. 

Всё больше детей с ЗПР приходят в детские сады вместе с нормо-типичными детьми. 

Таким образом, в ходе своей деятельности, педагогу следует учитывать множество 

различных параметров, касающихся воспитательного процесса детей с задержкой 

психического развития. Важно понимать, как выстраивать занятия с такими детьми. 

Поэтому воспитателю следует повышать свою квалификацию, учиться качественно 

взаимодействовать с детьми с ЗПР. 

Существуют некоторые принципы, которых следует придерживаться в процессе 

работы с детьми с ЗПР: 

- решать, как общеобразовательные, так и коррекционные задачи во время проведения 

занятий и других видов деятельности в группе; 

- дети с задержкой психического развития неизменно должны находиться в пределах 

видимости воспитателя; 

- давать сложные задания в начале занятия, т.к. дети с ЗПР склонны к быстрому 

утомлению; 

- следует намеренно концентрировать и направлять внимание детей; 

- неоднократно повторять информацию на занятии, поскольку у детей с ЗПР 

ограничен объем памяти и характерно быстрое забывание полученных знаний; 

- хвалить, детям с ЗПР очень важно признание; 

- разбивать на части сложные задания; 

- давать ребёнку поручения, с которыми он точно справится; 

- следует обеспечивать закрепление полученной информации в свободной 

деятельности и в распорядке дня группы; 

- использовать яркий наглядный материал для повышения мотивации к обучению; 

- воспитатель должен изъясняться чётко, внятно, эмоционально, простым языком; 

- необходимо создавать ситуации, в которых у воспитанника есть возможность 

учиться самостоятельно принимать решения, нести ответственность за свои действия; 

- задействовать ребёнка во внутренних процессах группы; 

- содействовать созданию условий для того, чтобы ребёнок почувствовал свою 

сопричастность к общему делу; 

- для формирования позитивного восприятия себя и других, нужно проявлять 

искренний интерес к личности ребенка; 



- проводить беседы с родителями для того, чтобы совместными усилиями двигаться к 

нужному результату 

Все без исключения дети особенные, обладают своими потребностями и 

способностями. Поэтому важно учитывать неповторимую индивидуальность каждого 

ребенка с ЗПР и разрабатывать персональные программы и алгоритмы работы с ними. 

Следует быть готовым к тому, что процесс обучения и воспитания детей с ЗПР более 

длителен и требует большого терпения и настойчивости. 

У детей с задержкой психического развития в большинстве случаев бывает нарушено 

восприятие, внимание, мышление, память, речь. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. 

В плане организации коррекционной работы с детьми, важно учитывать и своеобразие 

формирования функций речи. Методический подход предполагает развитие всех форм 

опосредования - использования реальных предметов и предметов-заместителей, 

наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В этом плане важно учить 

детей сопровождать речью свои действия, подводить итог - давать словесный отчет, а на 

более поздних этапах работы - составлять инструкции для себя и для других, т. е. обучать 

действиям планирования. 

На уровне игровой деятельности у детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с 

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

затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью, 

например, ребенок собирается играть в "Больницу", с увлечением надевает белый халат, 

берет чемоданчик с "инструментами" и идет… в магазин, так как его привлекли 

красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Несформирована игра и 

как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между 

собой, коллективная игра не складывается. 

Большое значение имеет именно педагогическая работа воспитателя c детьми при 

задержке психического развития. 

Работу c такими детьми провожу прежде всего в условиях повседневной жизни в 

группе, на занятиях: развитии речи, ознакомлении c окружающим миром, лепки, 

аппликации, рисовании (c дошкольниками); вне занятий: игры c конструктором, 

развивающие игры, познавательной кр учебной сфере, беседе, в трудовой 

деятельности: работа в уголке природы, труд в спальнях, работа в огороде. С детьми 

проводятся индивидуальные занятия на различную тематику. 

Teпepь я хочу рассказать более подробно o каждом виде деятельности работы с 

детьми при ЗПР. 

В своей работе стараюсь уделять постоянное внимание каждому ребёнку. Общаясь c 

детьми, стараюсь построить с ними доверительные отношения, поэтому, разговаривая с 

ребёнком, чаще надо приседать перед ним, чтобы общение происходило “глаза в глаза”. 

Общаясь с воспитанником необходимо всегда называть его по имени, так как это 

свидетельствует о заботе взрослого о ребёнке: “Меня назвали по имени, значит, на меня 

обратили внимание, меня выделили”. Необходимо различать личность ребёнка и его 

поведение. Всегда помнить, что нет плохих детей, а есть плохое поведение. Стараюсь 

помочь ребёнку оценить своё поведение, поступки, действия. В беседе с ребенком, 

стараюсь подвести его к тому, чтобы он сам оценил свой поступок, говорю ему: “Ты 

хороший, но поступил не совсем правильно”. 



В общении c ребёнком необходимо избегать сравнений со сверстниками, так как наши 

дети испытывают неуверенность в себе, и болезненно реагируют на это, считают, что их 

не любят. Лучше сравнить поведение ребёнка вчера c его поведением сегодня. 

Использую в работе методику “Дерево поступков. У детей группы занижена 

самооценка, узкий кругозор, скудный словарный запас, ослаблены все познавательные 

процессы. 

В своей работе использую такие технологии: 

- арт – терапия или терапия творчества. Через рисунок, сказку, игру ребенок выражает 

свои эмоции и внутренние конфликты. Это помогает ему понять собственные чувства и 

переживания, способствует повышению самооценки, снятию напряжения, развитию 

навыков общения, эмпатии и творческих способностей. 

- сказкотерапия – это направление способствует расширению кругозора, увеличению 

словарного запаса, развитию внимания, памяти, речи, формируются новые знания и 

представления о мире. Дети учились составлять сказку на предложенную тему, 

изображали ее на бумаге, передавая особенности сказочного жанра; “, в результате у 

детей развивается творческое воображение, ребенок учится сочинять продолжение для 

старых сказок, придумывать новые сказки по новым вопросам. 

- песочная терапия (снятие агрессии, развитие мелкой моторики рук) 

Дети c з. п. р. обычно обучаются в коррекционной школе. В группу попадают дети, 

которые намного отстают от своих сверстников. С обучением у детей связаны 

отрицательные эмоции. Для таких детей, характерны: низкая познавательная активность, 

узкий кругозор, отрицательное отношение к учению, в то же время эти дети нередко 

обладают любознательностью, творческой энергией. 

У детей с зпр замедленная реакция. Очень хороший метод работы (реально вижу 

результат, как “переборка круп”. На практике это происходит следующим образом: 

1 этап: смешиваю горсть риса и горсть гречки (отделить рис от гречки); 

2 этап: задание выполняем тоже, но маршируем; 

3 этап: задание выполняем тоже, но рассказываем стихи. 

Результат: заторможенность пропадает, дети становятся более активными. 

Свою работу c дошкольниками строю исходя из рекомендаций психолога, 

индивидуально с каждым ребёнком. Чтобы сосредоточить внимание у дошкольников 

на занятиях математики использую в работе игру “Цифровая таблица”, Задание: 

постарайся, как можно быстрее находить, показывать, называть вслух цифры от 1 до 10). 

Для развития восприятия у дошкольников на занятиях развитие речи и 

ознакомлении c окружающим миром использую игру “Узнай, что это” (показываю 

часть, фрагменты рисунка, надо из частей составить целое). Для развития мышления 

использую игру “Раздели на группы” (одежда – обувь) - развитие речи. Для развития 

памяти “Запомни фразы”, заучивание наизусть. Ha развитие воображения предлагаю 

игру: представьте, что будет... если. животные заговорили человеческим голосом. 

На занятиях лепки, аппликации, рисовании развиваю мелкую моторику пальцев рук, 

воспитываю любовь к окружающему миру, природе, аккуратность, опрятность в 

работах. 

В играх развиваю y детей навыки культурного общения, учу быть дружными, с 

любовью относиться друг к другу. 

Дети с зпр отлично трудятся. С каким желанием они убирают свои спальни, игровые, 

приучают малышей трудиться вместе с ними. 

В летний период активно работают на огороде группы. Выращенные цветы украшают 

спальни. Укроп, петрушку используют на кухне. 

Все это дает осознать ребенку свою нужность. Дети чувствуют себя одной семьей. 



Трудовое обучение осуществляется и на занятиях по ручному труду. Дети вместе c 

воспитателями изготавливают замечательные поделки. Обучение труду играет 

огромную роль во всём психическом развитии ребёнка, в его умственном и 

нравственном воспитании. 

Контролирую каждый день пребывания ребенка в группе. 

При любом виде отклонения от возрастной нормы развития и при любой тяжести 

этого отклонения для ребенка можно создать условия, обеспечивающие положительную 

поступательную динамику его развития. Цель коррекционной работы не только 

развитие умственных способностей детей, но и их эмоциональное благополучие и 

социальная адаптация. Нужно активизировать силы самого ребенка, настроить его на 

преодоление жизненных трудностей. У детей с ЗПР большие внутренние резервы, часто 

бывают очень хорошие природные способности. Однако проявлять их из-за ограничения 

в развитии речи, гипервозбудимости или заторможенности этим детям трудно. Значит, 

цель проведения коррекционной работы –помочь им реализовать свои задатки путем 

подбора наиболее адекватной тактики коррекционной работы, выбора специальных 

приемов и методов воздействия на все сферы личности ребенка. 

Коррекция и компенсация нарушений развития высших психических функций 

методами нейропсихологии. Уровень развития современной детской нейропсихологии 

позволяет достичь высоких результатов в коррекции познавательной деятельности, 

школьных навыков (счет, письмо, чтение), нарушений поведения (целенаправленность, 

контроль). 

Развитие сенсорной и моторной сферы. Особенно важно это направление при работе 

с детьми, имеющими сенсорные дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Стимуляция сенсорного развития очень важна и в целях формирования творческих 

способностей детей. 

Развитие познавательной деятельности. Система психологического и педагогического 

содействия полноценному развитию, коррекции и компенсации нарушений развития 

всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи) является 

наиболее разработанной и широко должна использоваться в практике. 

Развитие эмоциональной сферы. Повышение эмоциональной компетентности, 

предполагающее умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и 

контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий детей. 

Формирование видов деятельности, свойственных тому или иному возрастному 

этапу: игровой, продуктивных видов (рисование, конструирование), учебной, общения, 

подготовки к трудовой деятельности. Особенно следует выделить специальную работу 

по формированию учебной деятельности у детей, испытывающих трудности при 

обучении. 

Несколько специфических методов в работе с детьми с ЗПР: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все 

упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в 

одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать 

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

ними происходит? Расскажи». 



4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка 

продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР 

склонны манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог 

для избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 

педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка 

не должна превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им 

особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства 

собственной значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя 

и других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно выделить 

работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной 

эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней конфликтностью. Первые 

тревоги у родителей в отношении развития детей обычно возникают, когда ребенок 

пошел в детский сад, в школу, и когда воспитатели, учителя отмечают, что он не 

усваивает учебный материал. Но и тогда некоторые родители считают, что с 

педагогической работой можно подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно 

научится правильно говорить, играть, общаться со сверстниками. В таких случаях 

специалистам учреждения, которое посещает ребенок, необходимо объяснить 

родителям, что своевременная помощь ребенку с ЗПР позволит избежать дальнейших 

нарушений и откроет больше возможностей для его развития. Родителей детей с ЗПР 

необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. 

С детьми необходимо постоянно общаться, проводить занятия, выполнять 

рекомендации педагога. Больше времени следует уделять ознакомлению с окружающим 

миром: ходить с ребенком в магазин, в зоопарк, на детские праздники, больше 

разговаривать с ним о его проблемах (даже если его речь невнятна), рассматривать с ним 

книжки, картинки, сочинять разные истории, чаще ребенку рассказывать о том, что вы 

делаете, привлекать его к посильному труду. Важно также научить ребенка играть с 

игрушками и другими детьми. Главное - родители должны оценить возможности ребенка 

с ЗПР и его успехи, заметить прогресс (пусть незначительный), а не думать, что, 

взрослея, он сам всему научится. Только совместная работа педагогов и семьи пойдет 

ребенку с задержкой психического развития на пользу и приведет к положительным 

результатам. 

8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития представляет 

собой комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение 

познавательного интереса, формирование произвольных форм поведения, развитие 

психологических основ учебной деятельности. 

Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме: гимнастика, которая 

проводится с целью создания хорошего настроения у детей, кроме того, способствует 

улучшению мозгового кровообращения, повышает энергетику и активность ребенка, 

Основная часть, которая включает упражнения и задания, направленные 

преимущественно на развитие одного какого-либо психического процесса (3-4 задания), 

и 1-2 упражнения, направленных на другие психические функции. Предлагаемые 

упражнения разнообразны по способам выполнения, материалу (подвижные игры, 

задания с предметами, игрушкам, спортивными снарядами). 

Заключительная часть - продуктивная деятельность ребенка: рисование, аппликация, 

конструирование из бумаги и т.д. 



9. Монтессори-педагогика – оптимальный выбор для детей с особенностями в 

развитии, так как эта методика дает уникальную возможность ребенку работать и 

развиваться по своим внутренним законам. Вальдорфская педагогика как система не 

очень подходит для таких детей, так как личность ребенка с ЗПР легко подавить, а 

учитель в данной системе выступает в главенствующей роли. Как единственная 

оптимальная методика обучения грамоте, до сих пор остается методика Н.А.Зайцева. 

Многие дети с ЗПР гиперактивны, невнимательны и «Кубики» - единственная на 

сегодняшний день методика, где эти понятия даны в доступной форме, где придуманы 

«обходные» пути в обучении, где задействуются все сохранные функции организма. 

Игры на базе конструктора ЛЕГО благоприятно отражаются на развитие речи, 

облегчают усвоение ряда понятий, постановку звуков, гармонизируют отношения 

ребенка с окружающем миром 

Игры с песком или «пескотерапия». Специалисты парапсихологи утверждают, что 

песок поглощает негативную энергию, взаимодействие с ним очищает человека, 

стабилизирует его эмоциональное состояние. 

В специально организованных условиях обучения и воспитания у детей с задержкой 

психического развития положительная динамика в усвоении умений и навыков 

безусловна, но у них сохраняется низкая способность к обучению.Но, наша задача в 

дошкольном мире – привить такому ребенку умение к социальной адаптации. 

Принципы организации коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с 

задержкой психического развития 

Принцип единства диагностики и коррекции. 

Принцип комплексного подхода т. е. диагностический комплекс должен включать: 

медицинское, психологическое, педагогическое исследование ребенка. 

Двадцать правил работы с детьми с ЗПР в неспециализированном детском саду 

Каждый ребенок — особенный, это бесспорно. Но есть дети, о которых говорят 

«особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность способностей, а для того, 

чтобы обозначить отличающие его особые потребности. Дети с задержкой 

психического развития составляют большой процент в массовых детских садах. Как 

нужно построить работу воспитателя при работе с детьми с ЗПР? 

Многие дети с ЗПР не прошли обследования на ПМПК, другая группа детей 

обследована и имеет официальное заключение. Однако из-за нехватки мест в 

специализированных детских садах, либо из-за недопонимания родителями всей 

сложности ситуации и из-за необоснованных предубеждений многие дети с задержкой 

психического развития посещают общеобразовательные группы. 

В новых условиях инклюзивного образования таких детей становится все больше и 

больше. 

Методические рекомендации по использованию дидактических игр в работе с детьми 

с задержкой психического развития. 

1. Рекомендуется как можно шире использовать дидактические игры на фронтальных 

занятиях, на индивидуальных занятиях, а также в различных режимных моментах в 

группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

2. Дидактические игры должны быть доступны и понятны детям, соответствовать их 

возрастным и психологическим особенностям. 

3. В каждой дидактической игре должна ставиться своя конкретная обучающая задача, 

которая соответствует теме занятия и коррекционному этапу. 

4. При подготовке к проведению дидактической игры рекомендуется подбирать такие 

цели, которые способствуют не только получению новых знаний, но и коррекции 

психических процессов ребенка с ЗПР. 



5. Проводя дидактическую игру, необходимо использовать разнообразную 

наглядность, которая должна нести смысловую нагрузку и соответствовать эстетическим 

требованиям. 

6. Зная особенности детей с ЗПР, для лучшего восприятия изучаемого материала с 

использованием дидактической игры, необходимо стараться задействовать несколько 

анализаторов (слухового и зрительного, слухового и тактильного...). 

7. Должно соблюдаться правильное соотношение между игрой и трудом дошкольника 

8. Содержание игры должно усложняться в зависимости от возрастных групп. В 

каждой группе следует намечать последовательность игр, усложняющихся по 

содержанию, дидактическим задачам, игровым действиям и правилам. 

9. Игровым действиям нужно обучать. Лишь при этом условии игра приобретает 

обучающий характер и становится содержательной. 

10. В игре принцип дидактики должен сочетаться с занимательностью, шуткой, 

юмором. Только живость игры мобилизует умственную деятельность, облегчает 

выполнение задачи. 

11. Дидактическая игра должна активизировать речевую деятельность детей. Должна 

способствовать приобретению и накоплению словаря и социального опыта детей. 

12. Рекомендуется подбирать такие дидактические игры, которые несут 

положительную эмоциональную окраску, развивают интерес к новым знаниям, 

вызывают у детей желание заниматься умственным трудом. 

Методические рекомендации для воспитателей, работающих 

с детьми с задержкой психического развития. 

1. Воспитатель, работающий с детьми ЗПР, должен учитывать психофизические, 

речевые особенности и возможности детей данной категории. 

2. При проведении любого вида занятий или игр воспитатель должен помнить, что 

необходимо решать не только задачи общеобразовательной программы, но и (в первую 

очередь) решать коррекционные задачи. 

3. Воспитатель должен обращать свое внимание на коррекцию имеющихся 

отклонений в мыслительном и физическом развитии, на обогащение представлений об 

окружающем мире, а также на дальнейшее развитие и совершенствование сохранных 

анализаторов детей. 

4. Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. 

5. Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей, 

которые имеют своеобразное отставание под влиянием речевого дефекта, сужения 

контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 

причин. 

6.Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений. 

7. Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной, без нарушения звукопроизношения. Следует избегать сложных 

грамматических конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи 

воспитателя детьми. 

8. Вся работа воспитателя строится в зависимости от запланированной лексической 

темы. Если же дети с ЗПР не усвоили данную тему, необходимо закреплять в свободных 

видах деятельности 

9. Каждая новая тема должна начинаться с экскурсии, приобретения практического 

опыта, рассматривания, наблюдения, беседы по картине. 



10. При изучении каждой темы намечается, с обогащения того словарного минимума 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети могут и должны усвоить в 

импрессивной и экспрессивной речи. 

11. Словарь, предназначенный для понимания, должен быть значительно шире, чем 

для активного использования в речи ребенка. Также уточняются грамматические 

категории, типы синтаксических конструкций. 

12. Первостепенными при изучении каждой новой темы являются упражнения на 

развитие различных видов мышления, внимания, восприятия, памяти. Необходимо 

широко использовать сравнения предметов, выделение ведущих признаков, группировка 

предметов по назначению, по признакам и т.д. 

13. Вся коррекционно – развивающая работа воспитателя строится в соответствии с 

планом индивидуальной работой. 

14. В коррекционной работе с детьми с ЗПР воспитатель должен как можно шире 

использовать дидактические игры и упражнения, так как при их воздействии достигается 

лучшее усвоение изучаемого материала. 

15. Индивидуальная коррекционная работа с детьми проводится воспитателем 

преимущественно во второй половине дня. Особое место уделяется закреплению 

результатов. 

16. В первые две – три недели сентября воспитатель, проводит обследование детей 

для выявления уровня знаний и умений ребенка по каждому виду деятельности. 

17. Обследование должно проводиться в интересной, занимательной форме, с 

использованием специальных игровых приемов, доступных детям данного возраста. 

18. Важным направлением в работе воспитателя является компенсация психических 

процессов ребенка с ЗПР, преодоление речевого недоразвития, его социальная адаптация 

– все это способствует подготовке к дальнейшему обучению в школе. 

19. 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. 

Методические рекомендации по проведению физкультурных минуток в работе с 

детьми с задержкой психического развития. 

1. Необходимо учитывать возраст и психофизическое развитие детей с задержкой 

психического развития. 

2. Желательно, чтобы упражнения были связаны с темой занятия, т.к. у детей с ЗПР 

переключение с одной деятельности на другую происходит труднее, чем у нормально 

развивающихся детей. 

3. Упражнения, используемые на занятии, должны быть просты по структуре, 

интересны и хорошо знакомы детям. 

4. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади. 

5. Рекомендуется подбирать такие упражнения, в которые включаются движения, 

воздействующие на крупные группы мышц, улучшающие функциональную 

деятельность всех органов и систем. 

6. Упражнения, используемые в физкультурной минутке, должны быть 

эмоциональными, достаточно интенсивными (с включением 10–15 подскоков, 10 

приседаний или 30 – 40 секунд бега на месте). 

7. Необходимо знать, в какое время занятия проводить физкультурную минутку: 

- в средней группе на 9 – 11 минуте занятия, т.к. именно в это время наступает 

утомление; 

- в старшей группе – на 12 – 14 минуте; 

- в подготовительной группе – на 14 – 16 минуте. 

(Рекомендации САН ПИН для детей с нормальным развитием.) 



8. Общая длительность физкультурной минутки составляет 1,5 – 2 минуты. 

9. Воспитателю работающему с детьми ЗПР, рекомендуется проводить 

физкультурную минутку на 5 минут раньше, т.к. у детей данной категории утомление 

наступает раньше. 

10. При необходимости возможно проведение двух физкультурных минуток на одном 

развивающем занятии. 

11. Упражнения повторяются 5 - 6 раз. 

12. Физкультурная минутка должна выполнять смысловую нагрузку: на занятии по 

ФМП – с элементами счета, на обучении грамоте – насыщена изучаемым звуком и т.д. 

Методические рекомендации по развитию мелкой моторики и графо-моторных 

навыков у детей с задержкой психического развития. 

1. Для развития мелкой моторики кистей рук детей с ЗПР рекомендуется использовать 

разнообразные подготовительные упражнения, при выполнении которых необходимо 

учитывать тонус мышц (гипотонус или гипертонус). 

2. Все упражнения должны проводиться в форме игры, что не только вызывает у детей 

интерес, но и способствует повышению технического тонуса руки ребенка. 

3. При подборе упражнений педагог должен учитывать возрастные и психические 

особенности детей с ЗПР, в том числе особенности зрительного восприятия, внимания, 

памяти и т.д. 

4. При подготовке к обучению письму рекомендуется обучить детей правильно сидеть 

за столом, пользоваться письменными принадлежностями. 

5. Необходимо научить ребенка ориентироваться на листе бумаги. 

6. Развитие мелкой моторики рук надо начинать с ведущей руки, затем – выполнять 

упражнения другой рукой, а затем – двумя. 

7. В подготовительный период рекомендуется использовать не разлинованные 

тетради, а альбомы, причем, «писать» простым карандашом. 

8. Работе в альбоме или тетради должны предшествовать упражнения пальчиковой 

гимнастики. 

9. По возможности, надо подбирать упражнения пальчиковой гимнастики, которые 

связаны с темой занятия. 

10. После подготовительных упражнений рекомендуется переходить к работе в 

тетради в крупную клетку: 

- сначала надо знакомить детей с разлиновкой (дать понятие, что такое «клеточка»...); 

- с направлением написания (слева направо); 

- местом начала письма (сколько клеточек отступить); 

- учить определять части страницы, границы строки. 

12. После этого рекомендуется переходить к письму в более мелкую клетку, а затем – 

в линейку, хотя дети с ЗПР до этого этапа обычно не доходят. 

13. На протяжении всего периода обучения рекомендуется широко применять книжки 

– раскраски с крупными, четкими и понятными детям рисунками (буквами и цифрами); 

14. «Прописи» для детей – дошкольников необходимо внимательно отбирать педагогу 

и рекомендовать родителям. 

15. Необходимо строгое соблюдение организационных и гигиенических требований к 

обучению письму, что сохраняет нормальное зрение и правильную осанку детей. 

16. На техническую сторону письма ребенок затрачивает огромные физические 

усилия, поэтому продолжительность непрерывного письма у дошкольников не должна 

превышать 5 минут. 

17. Работу по развитию элементарных графических навыков письма целесообразно 

проводить систематически 2 – 3 раза в неделю по 7 – 10 минут, как часть занятия. 



18. Педагог должен следить за освещенностью рабочего места ребенка, его осанкой. 

Расстояние от глаз до тетради должно быть не менее 33 см. 

19. В работе с детьми с ЗПР педагог должен создавать спокойную, доброжелательную 

обстановку, способствующую достижению коррекционных целей. 

Коррекционные цели, направленные на формирование психических процессов детей 

с задержкой психического развития. 

Может быть, мы должны учить так, как он умеет». 

Число детей с ограниченными возможностями здоровья, неуклонно растет. 

Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них специальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Важнейшей задачей является обеспечение доступности качественного образования, 

его индивидуализация, систематическое повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов коррекционно-развивающего обучения, а также создание 

условий для достижения нового современного качества общего образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут и должны находиться и 

развиваться в обычном детском саду, поскольку начинать совместное воспитание и 

обучение нужно в дошкольном возрасте. 

В настоящее время, в связи с инклюзивным образованием, дети с ОВЗ пребывают в 

общеобразовательных учреждениях независимо от психического и речевого развития, от 

структуры дефекта, от психофизических возможностей. Все дети с ОВЗ имеют, помимо 

общих потребностей, свои специальные образовательные потребности. И эти 

потребности должны быть удовлетворены специальными образовательными условиями. 

В дошкольном учреждении работа с такими детьми, направлена на сохранение 

психического здоровья и эмоционального благополучия детей. Основой профилактики 

эмоционального неблагополучия является создание благоприятной атмосферы 

взаимного доверия и уважения, открытое доброжелательное общение. Помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья в развитии эмоционально-волевой сферы 

необходимы в большой степени, чем нормально развивающемуся, способному 

самостоятельно черпать знания из окружающего мира. 

Интеграционную систему обучения необходимо применять как для здоровых ребят, 

так и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она имеет преимущества 

социального и педагогического характера. 

Для детей с ОВЗ в детском саду должны создаваться необходимые условия. С ними 

занимаются: педагог-психолог, логопед. Базисом при написании адаптированной 

программы служит федеральный государственный образовательный стандарт, на основе 

которого пишется основная общеобразовательная программа ДОУ. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы в общеразвивающей 

группе — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников общеразвивающей группы. 

Существуют основные направления коррекционно-педагогической работы 

специалистов ДОУ с детьми с ОВЗ: 

Диагностический. Для успешности воспитания и обучения детей необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. Основной целью проведения данного этапа является сбор необходимой 

информации об особенностях психофизического развития, выявление структуры 

нарушения и потенциальных возможностей ребёнка. Результаты диагностического 



обследования доводятся до сведения всех участников коррекционно- педагогического 

процесса. 

Консультативно-проективный. На этом этапе специалисты обсуждают возможные 

варианты решения проблемы, определяют наиболее эффективные методы и приёмы 

коррекционной работы, составляют индивидуальные программы, распределяют 

обязанности по их реализации, уточняют сроки. Специфика сопровождения такова, что 

каждый специалист выполняет определённые задачи в области своей предметной 

деятельности. 

Составление индивидуального образовательного маршрута способствует реализации 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. Важными принципами для определения и 

реализации индивидуального маршрута является: принцип доступности и 

систематичность предлагаемого материала; непрерывность; вариативность; соблюдение 

интересов воспитанника; принцип создание ситуации успеха; принцип гуманности и 

реалистичности; содействие и сотрудничества детей и взрослых. 

Деятельностный. В ходе этого этапа реализуется индивидуальные программы 

комплексного сопровождения детей с ОВЗ. Занятия, проводимые специалистами дают 

возможность для создания обогащенной среды, которая позволяет формировать все 

стороны речи: фонетико-фонематическую, лексико- грамматическую, связную речь. 

Воспитатели проводят занятия в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом. Основными направлениями являются: формирование познавательных 

процессов с использованием различных игр и упражнений, адаптация воспитанника в 

детском коллективе, формирование навыков самообслуживания детей в процессе 

выполнения режимных моментов, организация игровой деятельности вне занятий, на 

прогулках. 

Важное значение имеет консультативно-просветительское сопровождение 

семьи. Родители являются полноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса. Они должны иметь всю информацию о том, какое 

психологическое и педагогическое воздействие оказывается на их ребёнка в ДОУ. 

Вовлечение родителей в коррекционно- педагогическое воздействие влечёт за собой 

рост их активности, повышение педагогической компетентности, а также меняет 

характер отношений родителей к ребёнку и его особенностям. 

Одним из факторов, влияющих на успешность адаптации ребенка ОВЗ в ДОУ, 

является овладение им игровыми и коммуникативными навыками. Работу по 

освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляем 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 повседневна и 

органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ создаются условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 



формируя культурно-гигиенические навыки, потребности вести здоровый образ жизни; 

развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

- Сказкотерапия- потенциальная возможность найти решение психологических, 

поведенческих проблем. Акцент делается на чувства других людей, и это позволяет 

ребенку с ОВЗ развиваться в социуме как личности. Всё это способствует развитию 

произвольности, внимания, наглядно-образного мышления, становлению личности 

ребенка. 

- Творчество - работа с различными материалами и сюжетами дает возможность 

развиваться не только мелкой моторике и точности движений, но и планированию 

действий, воображению, творческому мышлению, самостоятельности. 

- Взаимодействие (дружный круг) - хороводы и другие игры с движением и 

обращением друг к другу, психологические игры позволяют поставить акцент на 

общении, развивать уважение и внимание друг к другу, социально адаптировать детей в 

ситуации коллектива. 

Одним из важнейших условий успешной адаптации ребенка с ОВЗ к ДОУ, к 

социуму является комплексное сопровождение, поддержка. Правильно 

организованная система профессиональной деятельности, педагога группы, 

педагога-психолога, учителя-логопеда и других специалистов, методы необходимой 

направленности воздействия на ребенка, создают условия для успешного обучения и 

гармонизации психологического развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, позволяют ребенку научиться принимать оптимальные решения в различных 

ситуациях жизненного выбора, способствуют социализации. 

Очень важно понять, что взаимодействие обычных детей и ребят с отклонениями в 

развитии способствует формированию у первых альтруизма и гуманности. Они учатся 

воспринимать «особых» детей как нормальных членов общества. А включенность в 

среду здоровых сверстников воспитанников с ОВЗ расширяет круг общения этих ребят, 

формирует у них навыки коммуникации, межличностного взаимодействия, что в целом 

повышает адаптационные возможности детей. 

Поиск наиболее правильных путей, средств, методов для успешной интеграции такого 

ребенка в общество – задача всех и каждого. Ведь наполнить черно-белый мир 

маленького человека яркими и светлыми тонами можно только совместными усилиями. 

Доступным для детей с ОВЗ любое образовательное учреждение делают педагоги, 

способные реализовать особые образовательные потребности детей данной категории. 

Это создание психологической, нравственной атмосферы, в которой особый ребенок 

перестанет ощущать себя не таким как все. Это место, где ребенок с ОВЗ может 

реализовать не только свое право на образование, но и, будучи включенным в 

полноценную социальную жизнь ровесников, обрести право на обычное детство. 

Во время проведения учебно-коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения 

в развитии, необходимо придерживаться следующих правил: 

• осуществлять индивидуальный подход к каждому из детей на уроках 

общеобразовательного цикла; 

• предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование интеллектуальной и практической (игровой) деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, оказание дозированной помощи, интересный 

дидактический материал и т. д.); 

• в процессе обучения следует использовать те методы, с помощью которых можно 

максимально активизировать познавательную деятельность детей, развивать их речь и 

сформировать необходимые учебные навыки; 



• в системе коррекционных мероприятий необходимо предусмотреть проведение 

занятий, обеспечивающих подготовку детей к усвоению различных разделов учебных 

программ, а также обогащения их знаний об окружающем мире; 

• во время работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, педагог должен 

проявлять особый такт. Очень важно постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи 

детей, своевременно и деликатно помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности (Н.Н. Малофеев). Таким образом, заинтересованность 

общества в создании оптимальных условий для выявления задатков и максимального 

развития способностей всех детей приводит к необходимости дифференциации 

обучения. 

 


