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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа учителя-дефектолога (далее – Программа) является обязательным

педагогическим документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной
деятельности и систему образовательной работы с детьми по реализации адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития, с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) и с
тяжелыми нарушениями речи, далее АООП ДО для детей с ОВЗ.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДО) рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из
центральных задач работы детского сада. Психолого-педагогическое сопровождение выступает
важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду.

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья
воспитанников дошкольной образовательной организации, учитель - дефектолог включается в
образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения со специалистами ДОУ,
с воспитателями и родителями.

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

2. Проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 Министерства
труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-
дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)";

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
(от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ);

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. № 28564),

7. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования
от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»,

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О соблюдении
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» от
10.01.2014г. № 08-5;

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи".

10. Положение о психолого-педагогическом консилиуме ДОУ от 15.04.2019.ю № 51
11. Положение о коррекционно-логопедической помощи ДОУ от 01.10.2020 № 91
12. Письмо МО РФ «О создании условий для получения образования детьми с

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от
18.04. 2008 г);

13. Устав МАДОУ «Детский сад № 8»
Рабочая программа составлена с учетом специфических особенностей психофизического

развития детей с ОВЗ, ведущих мотивов и потребностей воспитанников дошкольного возраста,
характера ведущей деятельности, социальной ситуации развития.
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Программа включает три основных раздела:
Целевой раздел программы включает описание вариантов целей и задач, специфики особых

образовательных потребностей детей и направлений работы с ними, перечни принципов и
подходов к организации профессиональной деятельности, образцы описания этапов, сроков,
механизмов реализации рабочей программы, примеры конкретизации образовательных
результатов работы с воспитанниками на уровне характеристики ориентиров освоения
образовательной программы.

Содержательный раздел рабочей программы включает характеристику видов
диагностической и коррекционно-развивающей работы с детьми, перечень вариантов для
комплексирования программ и определения содержания коррекционно-развивающей работы,
перспективное планирование, содержание работы специалиста по оснащению кабинета и
повышению профессиональной квалификации.

Организационный раздел дает описание вариантов создания «безбарьерной» среды для
нужной категории детей с ОВЗ, материально-технических условий (паспорт кабинета специалиста
и документационное обеспечение). Здесь есть возможность комплексного описания
организационных условий работы специалиста: от составления графика работы и организации
образовательного процесса, составления годового плана профессиональной деятельности до
генерирования таблиц с методическим обеспечением рабочей программы и образовательных
областей.

Описываются вариативные формы и методы, технологии реализации рабочей программы,
специфика участия специалиста в системе комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ, его
система сотрудничества с семьями воспитанников, формы совместной образовательной
деятельности с родителями. Заканчивается организационный раздел рабочей программы
таблицами мониторинга индивидуального развития детей.

Функции рабочей программы, в соответствии со Стандартом профессиональной
деятельности

Общепрофессиональная функция: обучение и воспитание.
Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, коррекции:
- Осуществление диагностической и консультативной помощи участникам

образовательного процесса.
- Разработка программно-методического обеспечения образовательных программ

коррекционной помощи для воспитанников.
- Организация деятельности воспитанников по освоению образовательных программ,

адаптированных для обучения, воспитания и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.

При этом рабочая программа выступает инструментом индивидуализации содержания,
методов и форм профессиональной деятельности.

1.2. Цели и задачи РП
Цель рабочей программы – создание условий для развития эмоционального, социального и

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств.
Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и

последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и особенностей
образовательного процесса в условиях общеразвивающей группы (в условиях работы в кабинете
специалистов) в текущем учебном году.

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия
соотносятся между собой:

1) Диагностическое: диагностика и оценка потенциальных возможностей ребенка,
исходя из понятия «зона ближайшего развития», в том числе, оценки состояния

- сенсорного развития;
- опыта ознакомления с окружающим миром, формирования представлений о социальном,

рукотворном и природном мирах;
- овладения элементарными математическими представлениями и элементами

математической деятельности;
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- развития психических процессов.
2) Пропедевтическое: целесообразно в программу вводить пропедевтические разделы,

дающие возможность:
- сенсорной интеграции и формирования межанализаторных связей;
- формирования предпосылок к основным видам детской деятельности, развития знаково-

символической деятельности.
3) Общеразвивающее: содержание психолого-педагогической работы с детьми с

нарушением интеллектуального и речевого развития предполагают интеграцию образовательных
областей в работе учителя-дефектолога:

- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- физическое развитие;
- художественно-эстетическое развитие.
4) Коррекционное: дети нуждаются в специальном воздействии, направленном:
- формирование способов усвоения умственно отсталым дошкольником социального опыта

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности;
- на развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности

проблемного ребенка;
- на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений

в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом.
Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей способов

ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание,
зрительная ориентировка), которые служат средством для становления у них целостной системы
знаний, умений и навыков, появления психологических новообразований.

Содержание программного материала построено в соответствии с концентрическим
принципом. Знакомство детей с определенной областью действительности от этапа к этапу
усложняется, т.е, содержание одной и той же темы раскрывается в следующей
последовательности: предметная, функциональная, и смысловая стороны, сфера отношений,
причинно-следственных, временных, и прочих связей между внешними признаками и
функциональными свойствами, а повторы в работе с детьми позволяют сформировать у них
достаточно прочные знания и умения, обеспечивают их применение в разных видах деятельности.

1.3. Принципы РП
Исходя из требований ФГОС ДО при создании РП учитываются:
� индивидуальные возможности и потребности ребенка, связанные с его жизненной

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования
(далее — особые образовательные потребности),;

� возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

� построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;

� возможности освоения ребенком с ОВЗ АОП на разных этапах ее реализации;
� специальные условия для получения образования детьми, в том числе использование

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции
нарушений их развития.

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на:
� преодоление нарушений развития ребенка с умственной отсталостью легкой

степени, оказание ему квалифицированной помощи в освоении АОП;
� разностороннее развитие ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Основные принципы:
� Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение

(амплификация) детского развития.
� Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
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образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования).

� Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.

� Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
� Сотрудничество ДОУ с семьей.
� Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства.
� Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности.
� Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития).
� Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Подходы к формированию программы:
� Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду.

� Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ) и детей.

� Уважение личности ребенка.
� Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

� Научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы
должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).

� Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.

� Комплексно-тематический подход построения образовательного процесса.
� Особенности реализации общепедагогических принципов в условиях специального

образования.
Поэтапное предъявление заданий.
Особенностью детей с нарушением интеллекта является то, что трудные инструкции им не

доступны. Необходимо дробить задания на короткие отрезки и предъявлять их ребенку поэтапно,
формулируя задачу предельно четко и конкретно.

Смена видов деятельности.
Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ приводит к быстрой потери интереса к

предлагаемой деятельности, следовательно, необходимо чередовать виды детской деятельности в
процессе совместного творчества. Увеличение доли наглядности, раздаточного материала в
процессе работы. Изучаемый материал необходимо подкреплять наглядностью, так в дошкольном
возрасте у детей с легкой умственной отсталостью преобладает наглядно-действенное, наглядно-
образное мышление.

Контроль каждого этапа работы.
У детей с ОВЗ нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью,

следовательно, педагогу необходимо контролировать работу детей на всем протяжении
совместного творчества, последовательно руководить детской деятельностью.

Совместное действие с ребенком в начале обучения.
На первых этапах обучения ребенку часто тяжело бывает выполнять задания педагога,

опираясь только на объяснение и показ, следовательно, для успешного выполнения заданий
педагогу необходимо совместно с ребенком проделывать предлагаемую работу.

Доступность изложения материала ребенку.
Необходимо учитывать развивающий характер обучения – обучение должно строиться

исходя из особенностей структурных нарушений, то есть на основе зоны ближайшего развития
ребенка. Надо учитывать потенциальные возможности каждого ребенка, которые реализуются в



7

совместной деятельности педагога и детей.
Система и последовательность предлагаемого материала.
При работе с детьми с ОВЗ необходимо учитывать их скудный запас знаний и

представлений по всем разделам программы, следовательно, начинать формировать знания детей
необходимо от простого – к сложному от ближайшего окружения ребенка.

Использование многократного возврата к теме.
Повторяемость материала необходимый компонент успешного развития детей. Повторение

одного и того понятия должно происходить в разных видах детской деятельности (художественное
творчество, чтение художественной литературы, проведение подвижных и дидактических игр,
проведение бесед).

Необходимость установления взаимного эмоционального контакта с ребенком.
При общении с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии педагог должен быть

эмоционален – это позволяет удержать внимание детей на предлагаемой деятельности и добиться
от них эмоциональной отзывчивости.

Четкость, краткость инструкции.
Педагогу, работающему с детьми с ОВЗ необходимо уметь грамотно задавать вопросы – это

является одним из важных условий стимулирования и поддержания активности детей. Вопрос
должен быть четким, коротким, составлен таким образом, чтобы в структуре вопроса содержался
ответ.

Использовать приемы, активизирующие память человека.
Непременное условие развивающего обучения - научить мыслить причинно, то есть

развитие причинно – следственных связей. Для облегчения запоминания предлагаемого материала,
для стимуляции развития образного мышления, необходимо пользоваться различными символами,
пиктограммами, мнемотаблицами или подключать двигательные функции, синхронизировать речь
с движениями. Педагогу при организации совместной деятельности с детьми необходимо
добиваться обратной связи, взаимоконтакта.

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей
Контингент детей, посещающих занятия учителя - дефектолога разнообразен по

физическому и умственному развитию. Возраст воспитанников от 3 лет до 7 лет.

Возраст Возрастные особенности детей (обобщены на основе ПрООП «От
рождения до школы»)

2-3 года (старшая
ясельная-группа)

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. На третьем году
жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Совершенствуются
соотносящие и орудийные действия.

3-4 года
(вторая младшая
группа)

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы
семейного круга. Его общение становится внеситуативным: можно
наблюдать случаи ограничения собственных побуждений самим
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-
выработанным средствам восприятия. Основным содержанием игры
младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
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начинают формироваться.

4-5 лет
(средняя группа)

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности: появляются ролевые взаимодействия, дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли; роли могут меняться.

Совершенствуется восприятие, развивается образное мышление и
воображение, формируется эгоцентричность познавательной позиции -
изменения связаны с развитием изобразительной деятельности: дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,
наклеивать изображения на бумагу; с развитием конструирования по
замыслу, планированием.

5-6 лет
(старшая группа)

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

6-7 лет
(подготовительная

группа)

В результате правильно организованной образовательной работы у
детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической
речи. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения
с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции
школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким
уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ

Нарушение интеллекта (УО)
В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени

умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая
умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F
73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-
педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень выраженности
умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного развития,
последовательность и поэтапность становления формируемых функций.

Ранний возраст (легкая степень)
В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на лице

взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению с близкими
взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, реагируют криком,
плачем на новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для многих из
них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, проявление упрямства, плаксивости,
возбудимости или вялости. К концу года у некоторых появляется отдельные звуки и звуковые
комплексы.

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное имя, не
могут по просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В игровой ситуации не
подражают взрослому, не могут выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в
ладушки!»), не проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это
характерно для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни коррекционная помощь.
При организации и проведении целенаправленной коррекционной помощи эти особенности в
развитии детей сглаживаются.
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Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием
интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут в руки игрушки и не
рассматривают их); отсутствует любознательность ко всему новому. В результате пассивности
малышей у них не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?».
В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети начинают проявлять интерес к
игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется возможность подражать действиям
взрослого, что становится отправной точкой для дальнейшего познавательного развития ребенка,
возможности усвоения новых умений.

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» в
нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают неспецифические
манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с предметами: стучат ложкой по
столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают игрушки со стола и т. д.

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное общение,
интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. Дети, подражая взрослому, начинают
выполнять соотносящие действия с игрушками (собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези
и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками.

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в овладении
навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а некоторые из них овладевают ходьбой только
к концу раннего возраста. При этом общие движения характеризуются неустойчивостью,
неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Дети на третьем году жизни не могут
самостоятельно ходить целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и опускаться по
лестнице. Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая рука и
согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и пальцев рук. Дети
захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец.

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.
Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно отсталых

детей в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и системность коррекционно-
педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс. При отсутствии хотя
бы одного из факторов происходит подмена социального развития «расцветом» физических
возможностей, что сказывается на психической активности и умственных возможностях ребенка,
практически, во всех случаях, приводит к искажению хода развития в целом, что обуславливает
ее вариативность.

В дошкольном возрасте особенности детей проявляются более выражено.
Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется

как «социально близкий к нормативному».
В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они
смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные
выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного
взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют
торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания
дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и
мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную
группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие
небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их
объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной
стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных
возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и
сведений.

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических
искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как
правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных
особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с
существительными.

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова,
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которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может
произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой
человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей
длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного
меньше, чем у детей в норме того же возраста.

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов,
песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители
таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных
возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть
самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или песни
им требуется длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых текстов
и материала.

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним
равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть
нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к
требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда
адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое повторение жестов и слов без
достаточного понимания их смысла.

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в
произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность
нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых
видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и
потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести
начатое дело до конца.

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные
задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год жизни
становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по
цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия.
В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным
соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития
восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам
ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у
них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов,
обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с
нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка
подлежащее восприятию свойство.

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут
осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких
свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы-
представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных
признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным
свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом
функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в
пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено, поиск решения
осуществляется во многих случаях хаотическим способом.

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между
предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на
слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести
образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадками).
Задания на установление количественных отношений между предметами выполняют только с
наглядной опорой.

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в
обучении детей специальных методик и приемов обучения.

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным
отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого
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варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные действия. При
коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные
средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в
театрализованных играх.

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным
игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия,
охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы-
заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают
охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех-
четырех элементов.

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у детей
формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию,
аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию,
образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность
участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно
принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию,
основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу
вызывает у них затруднения.

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом,
лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических
упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам
спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью
интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном
целенаправленном педагогическом воздействии.

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития
характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе
сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу.

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как
«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной
отсталостью.

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у
них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества
со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них
снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети
«жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается
«полевое поведение».

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое
имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о «своем Я»,
и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность,
порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы,
либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и
сверстниками.

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех
психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют
интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в
руки, не манипулируют и не действуют ими. У них отсутствует любознательность и «жажда
свободы». Они длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно
не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В старшем
дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые
цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах
деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно
сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления.

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить только
простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать коммуникативными
невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.). В активной речи
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появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет.
У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений

речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность
речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является
нарушение семантической стороны речи.

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как
целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-
фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.

У детей отмечается слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении;
нарушено смысловое программирование речевой деятельности, создание внутренних программ
речевых действий.

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия
(соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие
специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия,
совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти
манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает
машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия,
равнодушное отношение к результату своих действий – именно эти особенности отличают
деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально
развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не
формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию,
конструированию.

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью,
неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и опускаться
самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными
движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них
недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется
согласованность действий обеих рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не
могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания
(указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим
пальцами).

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование
интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие
коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), подражательных
возможностей.

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста
характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной
отсталостью и с множественными нарушениями в развитии.

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в
конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при
целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым.
У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой
незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными
нарушениями регуляторной деятельности.

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями:
дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым
«глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и
стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление
эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены
непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети
проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в
неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот,
облизывают, иногда разбрасывают.

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного
коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого.

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических
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процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не
«цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение
голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств
и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элементарного
двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – невкусно
(морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного
целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной
деятельности и др.

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов,
отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают
накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых
впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное
хватание рук или предмета.

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного
варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук,
случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств и
функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные
манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают
внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций
приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое
значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки,
вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы
манипуляции.

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание
или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов
основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п.
Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят
(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены
местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не
сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами
рук, практически затруднены.

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динамику
психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в
коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании технических средств
реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с окружающим миром
(вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.).

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный». Это
дети с глубокой степенью умственной отсталости и большинство детей с множественными
нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или
двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в
конкретной ситуации взаимодействия.

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие
ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за
предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные
стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны
повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения
(дети морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами и
др.). В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде
эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают
головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в
некоторых случаях, повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком,
иногда автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения
однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют
специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут
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его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при
повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако,
не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить
захват пальцами руки.

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они также
нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе.

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающему
миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жизненно
значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не
стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при
касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или,
наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств
предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта.

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых комплексов
в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-положительном
взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую качественную
положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к
голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, его широкое открытие,
поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ,
МА. В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции –
появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и повышение
температуры.

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации
ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей
бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В
ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и
сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности в
насыщении.

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа;
большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом
поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее
удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук
могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в состоянии
спастики, при котором захват предметов также не доступен.

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально-
положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном использовании
технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и контакта со взрослым
(кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для
передвижения и др.).

Задержка психического развития (ЗПР)
МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами

психологического развития» (F84)
Третий год жизни
Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту

являются следующие:
- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно сохранном
понимании обращенной речи;
- недоразвитие навыков самообслуживания;
- снижение познавательной активности;
- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);
- недоразвитие предметно-практической деятельности;
- несформированность возрастных форм поведения.

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может
проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на
развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на
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формирование представлений об окружающем мире.
Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются:
- отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мелкой моторики,
пространственной организации движений, моторной памяти, координационных способностей;
- задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании многоступенчатых
инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного запаса, выраженные
недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения фонематической
стороны речи;
- недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем внимания и
способность к переключению снижены.

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов
проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности:
- снижение познавательной активности;
- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со
взрослыми и сверстниками;
- повышенная утомляемость, истощаемость.

Особенности детей дошкольного возраста
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и

проявляются в следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с
возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики,
координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных
движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота,
ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости
зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках
моторной памяти, пространственной организации движений.

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия,
что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется
в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же
возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей
с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо
меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в
непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом
выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание:
удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных
сигналов, словесного и графического отображения предметов.

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных
функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются
эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной
регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.

Незрелость мыслительных операций. Дети испытывают большие трудности при
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой,
при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-
образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям
трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие
понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить
простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-
логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального
состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании
сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей)
обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний,
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скудное содержание понятий. У детей часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость
мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема
и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в
неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом
задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе
программы событий.

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность
и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается
на усвоении получаемой информации.

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации
и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного
качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении
образовательной программы.

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития,
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного
формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети
не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или,
наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения
в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается
переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая
предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов
поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим
инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения,
проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии
патохарактерологических поведенческих реакций.

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая
мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое
поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым
материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и
представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не
умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют
предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры,
свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие
полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий,
произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для
перехода к более сложной - учебной деятельности .

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с
ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:
- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;
- низкая речевая активность;
- бедность, недифференцированность словаря;
- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения,
синтаксической системы языка;
- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;
- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний;
- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании
звуко-слогового строения слова, состава предложения;
- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи
обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;
- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения
слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в
структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного
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возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту
поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической
готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик
деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.

Тяжелые нарушения речи (ТНР)
МКБ-10 объединяет этих детей в группу F80 « Специфические расстройства развития речи

и языка»
Дети с ТНР – это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых есть

значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики.
Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее

недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и c первично сохранным интеллектом.
Общее недоразвитие речи - речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном
слухе и интеллекте. Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный
словарный запас, аграмматизмы, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть
выражено в разной степени. Выделены четыре уровня речевого развития:

• первый уровень речевого развития (ОНР, I ур.р.р.) характеризуется почти полным
отсутствием словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием. У детей,
находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из небольшого
количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов.
Слова и их заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий.
Дети широко пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют морфологические элементы
для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна окружающим лишь в
конкретной ситуации.

§ второй уровень речевого развития (ОНР, II ур.р.р.) характеризуется возрастанием
речевой активности детей. У них появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в
фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи
отмечаются различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы,
прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерным остается
выраженный аграмматизм. Наряду с ошибками словообразовательного характера, наблюдаются
трудности в формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и
антонимов, встречаются семантические (смысловые) замены слов. Связная речь характеризуется
недостаточной передачей смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению
увиденных событий и предметов. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные со
знакомыми предметами и явлениями окружающего мира.

§ третий уровень речевого развития (ОНР, Ш ур.р.р.) характеризуется развернутой
фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для
данного уровня является использование детьми простых распространенных, а также некоторых
видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться. В активном словаре
преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки,
состояния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для
грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов, в согласовании
различных частей речи. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не
дифференцируют близкие звуки, искажают и звуковую и слоговую структуру слов. Связное
речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, последовательности изложения, в
нем отражается внешняя сторона явлений и не учитывается причинно-следственные и временные
отношения между предметами и явлениями.

§ четвертый уровень речевого развития (ОНР, IV ур.р.р.) характеризуется
отдельными пробелами в развитии лексики и грамматического строя. На первый взгляд ошибки
кажутся несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в затруднительное положение
при обучении письму и чтению. Учебный материал воспринимается слабо, степень его усвоения
очень низкая, правила грамматики не усваиваются.

Понимание структуры общего недоразвития речи, причин, лежащих в его основе,
понимание соотношения первичных и вторичных нарушений необходимо при направлении детей
в специальные учреждения, выборе адекватных коррекционных мероприятий, предупреждении
нарушений чтения и письма в начальной школе.
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Патогенетический анализ структуры дефекта крайне важен при отборе детей в
специализированные учреждения и их дальнейшем обучении. Данный подход предполагает
уточнение структуры первичного речевого дефекта и отграничение речевой патологии от внешне
сходных различных аномалий познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы
(отграничение ОНР от ЗПР, легких форм умственной отсталости, текущих нервнопсихических
заболеваний, приводящих к недоразвитию речи, своеобразного психического развития по типу
раннего детского аутизма).

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерны общая моторная неловкость,
нарушения оптико-пространственного гнозиса. Основные двигательные умения и навыки у детей
с ОНР сформированы недостаточно, движения ритмично не организованы, повышена
двигательная истощаемость, снижены двигательная память и внимание.

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной,
сенсорной и волевой сфер.

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для
овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети
отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными
операциями.

Нарушения речи у детей групп с ОНР можно классифицировать и кодифицировать
следующим образом: расстройство экспрессивной речи (моторная алалия); расстройство
рецептивной речи (сенсорная алалия); приобретенная афазия с эпилепсией (детская афазия);.
Моторная алалия - отсутствие или недоразвитие экспрессивной (активной) речи при достаточно
сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного
мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. При моторной алалии у детей не
формируются операции программирования, отбора, синтеза языкового материала в процессе
порождения языкового высказывания. Моторную алалию вызывает комплекс различных причин
эндогенного и экзогенного характера (токсикоз беременности, различные соматические
заболевания матери, патологические роды, родовая травма, асфиксия).

Основными проявлениями моторной алалии являются:
• задержка темпа нормального усвоения языка (первые слова появляются в 2-3 года, фразы - к 3-4
годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи до 4-5 летнего возраста);
• наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем языка (лексических,
синтаксических, морфологических, фонематических, фонетических);
• удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития речи могут
наблюдаться трудности в понимании сложных конструкций, различных грамматических форм, но
при этом понимание обиходно-бытовой речи сохранно).

Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного отсутствия
экспрессивной речи до незначительных нарушений какой-либо подсистеме.

Сенсорная алалия - нарушение понимания речи (импрессивной речи) вследствие
поражения коркового отдела речеслухового анализатора.
Сенсорная алалия характеризуется нарушением понимания речи при сохранном слухе и первично
сохранном интеллекте. Ребенок слышит, но не понимает обращенную речь, т.к. у него
наблюдается недостаточность анализа и синтеза звуковых раздражителей, поступающих в кору
головного мозга. Ребенок при сенсорной алалии понимает отдельные слова, но теряет их
значение на фоне развернутого высказывания, не понимает инструкции, слова вне конкретной
ситуации. В случае грубых нарушений ребенок совсем не понимает речи окружающих, не
дифференцирует шумы неречевого характера.

При сенсорной алалии грубо искажена и экспрессивная речь. Наблюдается феномен
отчуждения смысла слов, эхолалия (механическое повторение слов и фраз за говорящим), иногда
- бессвязное воспроизведение всех известных ребенку слов (логоррея). Характерна повышенная
речевая активность на фоне пониженного внимания к речи окружающих и отсутствия контроля
за собственной речью.

Детская афазия - полная или частичная утрата речи, обусловленная поражением
головного мозга (травмами, воспалительными процессами или инфекционными заболеваниями
головного мозга, возникающими в возрасте после 3-5 лет). Характер речевого нарушения во
многом зависит от степени сформированности речи до момента поражения. Афазия у детей чаще
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всего носит сенсомоторный характер, при котором системно нарушаются все виды речевой
деятельности.

1.5. Целевые ориентиры освоения программы
К 5 годам
Речевое развитие.
- Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев.
- Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу,
дифференцирует шумы.
- Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов,
обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных,
обозначающих некоторые свойства предметов.
- Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые
предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы).
- Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы
обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы.
- Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок.
- Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах.
- Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только
отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их
жестами.
- Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность.
- Повторяет двустишья и простые потешки.
- Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру
двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Познавательное развитие.
-Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут.
- Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три
плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали
конструктора.
- Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по
величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»),
выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту.
- На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов
подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине,
идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические
фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).
- Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах,
складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные
времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).
- Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп
предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного
предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое
число, осваивает порядковый счет.
- Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления
пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие
пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с
режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер.
К 7-8 годам
Речевое развитие
- Стремится к речевому общению; участвует в диалоге.
- Обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными
возможностями.
- Осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи,
усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество.
- Умеет строить простые распространенные предложения разных моделей.
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- Может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и
связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на
основе примеров из личного опыта.
- Умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения.
- Владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
- Знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи.
Познавательное развитие
- Повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности;
задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира.
- Улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности.
- Возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания
словесной и наглядной информации.
- Осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в
словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять
существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения.
- Осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности.
- У ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные)
представления и ориентировка во времени.
- Ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав
числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Основные направления работы с воспитанниками.
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования включает в себя

взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях дошкольного учреждения;

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении�
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и/или психическом развитии
детей с ЗПР;

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции развития;

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей,
со всеми участниками образовательного процесса.

2.2. Диагностическая деятельность
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в группе,

уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально организованной
деятельности, а также в процессе индивидуального обследования учителем--дефектологом. Она
направлена на выявление структуры, характера и степени нарушения или отклонений в развитии,
т.е. правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии ребенка.

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование,
промежуточное и итоговое.

Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня «актуального» и
«зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной диагностики определяются
потребности в коррекционной работе с каждым воспитанником.

Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики развития
каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение корректив в цели и задачи
коррекционной работы на следующем этапе.

Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития ребёнка,
оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также составить прогноз
относительно дальнейшего развития каждого воспитанника.
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По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического обследования
ребёнка составляется информация о динамике его развития.

Диагностика не связана с оценкой целевых ориентиров реализации программы: целевые
ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей.

2.3 Коррекционно-развивающая работа
2.3.1. Комплексирование программ
Содержание данной работы берется из образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Кроме того, используются:
А) вариативные образовательные программы дошкольного образования:
- Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева.;

- Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего дошкольного
возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого и интеллектуального развития. Н.В. Нищева,
Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова «РАСТИ, МАЛЫШ!».

Б) АООП ДО для детей с ОВЗ МАДОУ «Детский сад № 8» :
В) комплексные программы развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ:
- Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной

недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб. : СОЮЗ.
–2001.

- Л.Б. Баряева Л.Б.,Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой
психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б.
Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.

- Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание /
Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. М. : Просвещение, 2011.

- И.В. Ковалец «Программа индивидуального обучения. Коррекционная помощь детям с
ранним детским аутизмом».

- Т.Б. Кротова, О.А. Минина и др. « Цикл занятий для развития познавательной сферы у детей
1-3 лет с проблемами в развитии»

- Е.А. Стребелева «Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим
поражением центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания»;

- С.Г. Шевченко. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития
/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003.

2.3.2. Содержание коррекционно-развивающей работы
В соответствии со спецификой профессиональной деятельности образовательные области

«Познавательное развитие» и «Развитие речи» ФГОС дошкольного образования выдвинуты в рабочей
программе на первый план с интеграцией «Социально-коммуникативной», «Физической,
«Художественно-эстетической» областями, так как напрямую связаны с реализацией
профессиональных функций.

В содержании работы выделяются следующие блоки:
- развитие коммуникативно-речевой деятельности: вызывание внимания, интереса и реакции к речи

взрослого; понимание одноступенчатых инструкции; формирование пассивного словаря
(существительные, глаголы, прилагательные); формирование активного словаря: звукоподражания,
фразовая речь;

- развитие речевого (фонематического) восприятия: узнавание неречевых звуков; различение
одинаковых звуков, звукосочетаний, слов, фраз по высоте, силе, тембру голоса; воспроизводить на слух
слоги и словосочетания; различать звуковые фонемы, узнавать звуки в потоке звуков;

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования
объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру (развитие зрительного
восприятия, внимания, памяти; развитие слухового восприятия, внимания, памяти:

- развитие элементарных математических представлений: форма, величина, количество,
ориентировка в пространстве. ориентировка во времени.
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- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные
представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и
самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.

Данные задачи конкретизируется под АООП ДО для детей с ОВЗ
Конкретное содержание коррекционно-образовательной работы см. в АООП для детей с ОВЗ

МАДОУ «Детский сад № 8.

2.4. Перспективное планирование
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОВЗ проводится в индивидуальной

и подгрупповой форме в соответствии с перспективным тематическим планом, который
составляется в начале каждого учебного года по результатам диагностики и корректируется в
течение учебного года с учѐтом динамики и особенностей протекания коррекционного процесса.

Работая с планированием и учитывая индивидуальный и дифференцированный подход,
учитель-дефектолог имеет право:

� изменять порядок изучения тем;
� изменять количество занятий на выбранную тему;
� объединять близкие темы;
� исключать сложные темы, учитывая диагноз ребѐнка, его эмоциональное состояние,
характерологические особенности, пожелание родителей.

В соответствии с содержанием профессиональной деятельности разработано планирование.по
периодам обучения.
- «Формирование коммуникативно-речевых навыков» (для детей с ОНР, 1 ур.р.р.) (Приложение 1);
- «ОКМ», «РЭМП», «РР(Ф)В с детьми 4-5 лет (Приложение 2);
- «ОКМ», «РЭМП», «РР(Ф)В с детьми 5-6 лет (Приложение 3);
- «ОКМ», «РЭМП», «РР(Ф)В с детьми 6-7 лет (Приложение 4).

2.5. Организационно-методическая работа

№
п/п Содержание работы Сроки

Планируемые
результаты

1.

Зачисление детей на дефектологический пункт ДОУ,
утверждение списков зачисленных детей с ОВЗ и
трудностями в обучении, заключение договоров с
родителями об оказ ании психолого-педагогическкого
сопровождения.

До 15
сентября

Список детей,
зачисленных на
дефектологические
занятия, договоры с
родителями

2.
Заполнение дефектологических карт, разработка АОП
для детей с ОВЗ и индивидуальных образовательных
маршрутов (планов)

к 1 октября

Дефектологические
карты,
индивидуальные
образовательные
маршруты и АОП

3.

Составление и утверждение циклограммы рабочего
времени учителя-дефектолога, графика
индивидуально-подгрупповой коррекционно-
развивающей ОД на год.

к 1 октября Циклограмма, график
занятий

4. Составление рабочей программы, годового плана
работы учителя- дефектолога.

к 1 октября Рабочая программа,
годовой план работы.

5. Составление перспективных планов работы на год. к 1 октября Перспективный план
работы.

6.
Календарно-тематическое планирование
коррекционноразвивающей подгрупповой,
индивидуальной КРО.

В течение
года

Календарнотематические
планы работы.
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2.6..Работа с педагогами

№ п/п Содержание работы Сроки Планируемые
результаты

1.

Консультации для воспитателей ДОУ индивидуально и на педагогических советах:

1. Обсуждение результатов психологопедагогической
диагностики детей, зачисленных на дефектологические
занятия, на ППк ДОУ.

Сентябрь

Протокол
педагогического
совета,
результаты
диагностики.

2. Приемы педагогической работы по организации
совместной и самостоятельной деятельности детей в
режимных моментах.

В течение
года

Практический и
письменный
материал.

3. Взаимосвязь развития речи и психомоторики с
развитием тонких дифференцированных движений
пальцев и кисти рук детей.

Февраль
Письменный
материал.

4. Влияние конструирования на развитие способностей
детей.

Март Письменный
материал.

5. Анализ работы учителя-дефектолога за год.
Май Письменный

материал.

Обсуждение рабочих моментов. Рекомендации по работе воспитателей в летний период.

2.

Взаимодействия со специалистами ДОУ

1. С инструктором по физ. развитию, муз.
руководителем, работающими с детьми с
нарушениями в развитии.

В течение
года Анализ работы за год.

2. Консультация для музыкальных работников ДОУ:
«Роль развития чувства ритма и музыкальных
способностей детей в повышении эффективности
коррекционноразвивающей работы».

Декабрь
Письменный
материал,
презентация.

3. Консультация для инструкторов физкультуры ДОУ:
«Использование здоровьесберегающих технологий и
приемов адаптивной физкультуры в работе
специалистов ДОУ».

Апрель
Письменный
материал,
презентация.

2.7. Работа с родителями

1 Направления
деят-ти Участие в род.собраниях Индивидуальные

консультации, беседы
Оформление наглядной
агитаци

2 Формы
работы

Выступления на
родительских
собраниях

Индивидуальные
консультации,
беседы,
рекомендации по воспитанию и
обучению детей

Стенд для родителей
«Советы дефектолога"
Папки-передвижки
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3 Цель

родителей в вопросах
развития ребенка и
коррекции нарушений.

и ресурсах ребенка с ОВЗ.
3. Оказание психолого-
педагогической поддержки
семье.

образовательной
деятельности с
воспитанниками

4 Условия
реализации Активность и заинтересованность родителей детей с ОВЗ и с трудностями в обучении

5 Срок
проведения октябрь-май В течение уч. года Ежемесячно

6 Отчетная
документация

Протоколы
собраний.

Папка
«Работа с родителями»

Рекомендации по работе
с детьми в домашних
условиях.

План работы с родителями

№
п/п

Содержание работы Сроки Планируемые
результаты

1.

Групповые консультации для родителейдетьми, зачисленными на дефектологические занятия.
Организационные вопросы. Рекомендации
дефектолога по организации занятий дома и
соблюдению методических рекомендаций. Октябрь,

май

Журнал учета
консультативной работы,
практические занятия

Подведение итогов коррекционной работы учителя-
дефектолога с детьми, зачисленными на
дефектологические занятия. Рекомендации
родителям на летний период.

Май
Журнал учета
консультативной
работы.

2.

Индивидуальные консультации для родителей

1. Индивидуальные консультации для родителей по
результатам дефектологического обследования.

Сентябрь,
май

Устная информация. Журнал
учета консультативной
работы.

2. Рекомендации по организации коррекционно-
развивающих занятий с детьми в домашних условиях.Октябрь

ур у
консультативной
работы.

3. Коррекционно развивающие игры с детьми по
дороге в детский сад. Ноябрь

4. Игры на развитие внимания и восприятия Декабрь

5. Игры на развитие памяти и мышления. Январь

консультирования
родителей
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6. Математические и речевые игры в развитии детей Февраль

7. Рекомендации родителям на летний период Май

ур у
консультативной
работы.

3. Консультирование родителей по необходимости,
по запросу родителей.

В течение года
Журнал учета
консультативной
работы.

2.7. Оснащение кабинета

№
п/п Содержание работы Сроки Результаты

1.

Пополнение учебно-методического комплекса.
- новинки методической литературы
- пополнение имеющихся и создание новых картотек по
коррекционной работе с детьми
- пополнение консультаций для педагогов и родителей

В течение года

Картотеки,
методические
разработки,
Журнал учета
консультативной
работы

2.

Пополнение учебно-дидактического комплекса
- новые игры и игрушки для работы с детьми
- пособия для подгрупповой и индивидуальной работы с
детьми.

В течение года Дидактические игры и
пособия

3. Пополнение канцелярии В течение года
Канцелярские
принадлежности,
бумага, папки и т.д.

2.8. Повышение профессиональной квалификации

№
п/п Содержание работы Сроки Результаты

1.

Участие в онлайн- вибинарах в области коррекционной
педагогики, семинарах, конкурсах и конференциях
международного и регионального уровней, участие в
распространении и обобщении педагогического опыта
различного уровня.

В
течение
года

Сертификаты,
дипломы, грамоты

2.
Участие в педагогических советах, семинарах-
практикумах, ППк

В
течение
года Протоколы заседаний

ППк, пед.совета

4.

Отслеживание и изучение новинок в методической
литературе по внедрению ФГОС ДО в работу учителя-
дефектолога детского сада в журналах «Дефектология»,
«Воспитание и обучение детей с нарушениями в
развитии» и др.

В
течение
года

Письменные
материалы,
презентации,
консультации

5.
Обучение по направлению «Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура»

2022-2024
г.г.

Диплом по профилю
«Физическая
реабилитация»

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Технологии реализации рабочей программы учитель-дефектолог использует в
коррекционно-образовательном процессе ряд современных образовательных технологий:
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Личностно-ориентированные технологии
Цель: обеспечение комфортных условий в ДОУ, бесконфликтных и безопасных условий
развития личности ребёнка, реализация имеющихся природных потенциалов, позволяющих
ребѐнку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя как личность.
Личностно-ориентированная технология используется учителем-дефектологом систематически
при конструировании индивидуальной траектории развития воспитанника с ОВЗ и реализации
коррекционно-образовательных мероприятий, обеспечивая развитие личности ребѐнка и
реализацию его индивидуальных возможностей, потребностей и интересов. Применительно к
воспитанию и обучению детей с отклонениями в развитии технология позволяет полностью
адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности ребѐнка к его возможностям с
ориентиром на «индивидуальную норму», определяющую программу оптимизации развития
конкретного ребѐнка с учѐтом его индивидуальности и самостоятельного пути развития в пределах
возрастной нормы развития;
Здоровьесберегающие технологии:
Цель: создание необходимых условий для обеспечения психологического здоровья и
психоэмоционального комфорта ребѐнка в детском саду.
Здоровьесберегающие технологии используются учителем-дефектологом в процессе всей
коррекционно-образовательной деятельности с детьми и включают в себя следующие техники:

- техники сохранения и стимулирования здоровья;
- техники обучения здоровому образу жизни;
- коррекционные техники.

В ходе проведения коррекционно-развивающих мероприятий учителем-дефектологом
используются технологии сохранения и стимулирования здоровья, включающие ряд техник:
кинезиологические упражнения, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, мимическую
гимнастику, пальчиковую гимнастику, подвижные игры, динамические паузы, релаксацию.

В аспекте формирования у детей основ здорового образа жизни на занятиях учитель-
дефектолог применяет проблемно-игровые ситуации, игротренинги, коммуникативные игры,
беседы из серии «Психологическое здоровье», коммуникативные игры (игры - пластические
импровизации, игры-зеркала, тактильные игры).
Важным инструментом в коррекционной деятельности учителя-дефектолога с детьми выступает
использование элементов коррекционных техник: арттерапии, сказкотерапии, куклотерапии,
игротерапии, песочной терапии;
Информационно-коммуникативные технологии:
Цель: повышение результативности обучения посредством активизации познавательной
деятельности, повышение интеллектуального развития детей, эффективности образовательного
процесс. Технология применяются педагогом-психологом эпизодически как часть основного
коррекционно-развивающего занятия.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ с использованием средств ИКТ,
применяемая в работе учителя-дефектолога, включает в себя следующее оборудование,
направленное на развитие познавательной деятельности, общую координацию движений, крупную
моторику, ловкость движений, сообразительность: интерактивную песочницу, интерактивный
стол.

3.2. Материально-техническое обеспечение программы
 

Кабинет учителя-дефектолога
Кабинет учителя-дефектолога представляет собой специально оборудованное отдельное
помещение для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной
работы специалиста. Оформление кабинета создаѐт для ребѐнка атмосферу психоэмоционального
комфорта, мотивирует на учебно-игровую деятельность. Кабинет находится в стороне от
помещений хозяйственного и бытового обслуживания, административного блока, а также от залов
для музыкальных и физкультурных занятий.

Кабинет учителя-дефектолога оборудован в соответствии с требованиями СанПин, оснащѐн
необходимым оборудованием, укомплектован игровыми и коррекционно-развивающими
пособиями (мольберт, магнитная доска, настольные игры, деревянные игрушки, дидактические
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игры и т.д.), техническими средствами обучения. Контроль за температурой воздуха
осуществляется с помощью бытового термометра (21-23 градуса). Соблюдается режим
проветривания.

Пространство кабинета организованно в виде нескольких зон: зона для развития сенсорных
представлений, зона для развития социально-бытовой ориентировки, зона для развития
ориентировки в пространстве, зона для развития тактильного восприятия и мелкой моторики, зона
интерактивного оборудования, зона консультирования.

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога отвечает
требованиям ФГОС ДО и является содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой программе и способствует реализации
всех направлений коррекционной работы. Дидактические пособия подобраны с учётом:

� Направлений коррекционного воздействия на развитие зрительного, осязательного,
слухового, обонятельного, вкусового восприятия, развитие мелкой моторики, развитие
пространственного восприятия и ориентировки в пространстве, развитие неречевых средств
общения, развитие высших психических функций, сенсорное развитие, ознакомление с
окружающим миром.

� Демонстрационный и раздаточный материал соответствует возможностям и возрасту
детей, эстетически и качественно выполненный. Состоит из подлинных муляжей, игрушек,
объѐмных и плоскостных геометрических фигур, рельефных и плоскостных изображений
предметов. Это способствует не только эффективному решению поставленных задач, но и
повышению интереса детей к занятиям.

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога

Оборудование для сенсорного развития:

� Разнообразные матрёшки (от трёхместных до восьмиместных).
� Пирамидки разного размера и разной конструкции.
� Игрушки сюжетные
� Различные музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, ксилофон,
гармошка, труба и другие.
� Набор муляжей фруктов и овощей.
� Машины и куклы разных размеров.
� Дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая и меховая поверхность и
др.).
� Наборы сыпучих материалов.
� Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на шнур.
� Разрезные и парные картинки.
� Кубики.
� Цветные счётные палочки Кюизенера.
� Шумовые коробочки.
� Гвозди-перевёртыши.
� Тактильные коврики.
� Коробочки с запаха
� «Чудесный мешочек».
� Объёмные формы;
� Плоскостные фигуры;
� Дидактическая игра «Бусы»;
� Дидактические игры «Заплатка», «Сравни и подбери», «Форма и цвет», «Чудесный
мешочек», «Четвертый лишний», «Навстречу радуге», «Цветные коврики» , «Фигуры и счет»,
«Цветик-семицветик» ,« Озорные пальчики»;
� Объёмные мячи (пластмассовые, резиновые, мячи с шипами);
� Трафареты, шаблоны;
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� Штриховки;
� Пробки;
Материал для лепки, аппликации, рисования;
Предметы для развития конструктивного праксиса:
� Наборы из геометрических фигур;
� «Озорные прищепки»;
� Центр «Песок» (камешки, песок, мелкие игрушки).
Перечень оборудования для формирования мышления
� Набор предметов-орудий: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с крючком и другие.
� Сюжетные игрушки.
� Набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия труда- молоток,
гаечный ключ, отвёртка.
� Неваляшки.
� Заводные игрушки.
� Колокольчики, погремушки.
� Пластмассовые игрушки.
� Трубки прозрачные и непрозрачные.
� Пластмассовые прищепки и основа для них.
� Кольца с подставками.
� Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов
логического мышления.
� Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического мышления.
� Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и элементов логического
мышления
Перечень оборудования по ФЭМП
� Наборное полотно.
� Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы.
� Прозрачные ёмкости.
� Геометрические фигуры, объёмные формы.
� Счётные палочки, полоски разной длины.
� Мелкий счётный материал.
� Плоские предметы.
� Карточки с изображением разных предметов и разного количества.
� Наборы цифр до 10.
� Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, величине и количеству.
� Фланелеграф.
� Рабочие тетради и альбомы.
� Перечень оборудования для развития речи и ознакомлением с окружающим миром
� Детские книги.
� Картинки с изображением различных предметов и ситуаций.
� Иллюстрации разных времѐн года и частей суток.
� Различные варианты настольных игр для развития речи.
Перечень оборудования для конструирования
� Мягкие модули.
� Деревянный строительный материал.
� Наборы мозаики.
� Сборно-разборные игрушки.
� Графические схемы построек.

Диагностический материал
� Материал для обследования речи и интеллекта дошкольников.
� Пирамидка.
� Почтовый ящик.

� Матрешка.
� Кубики.
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� Счетные палочки.
� Цветные карандаши (фломастеры).
� Сюжетные картинки (простой сюжет).
� Бумага, карандаш.
� 10 предметных картинок,
� Игра ”Цветик - семицветик” (для соотнесения цвета).
� Разрезная картинка (2-6 ч.).
� Игрушки.
� Предметные картинки.
� Сюжетные картинки, сюжетные ряды.
� Игры для соотнесения по цвету и форме.
� Разрезные картинки (2-6 частей).
� Игра «Времена года».
� Конструктор.
� Предметные картинки.
� Сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (3-6 ч.).
Представленный перечень является примерным и может корректироваться (расширяться,
заменяться) в зависимости от возможностей ДОУ, приоритетных направлений деятельности,
запросов детей и родителей (законных представителей), инициативы педагогов и других факторов.

3.3. Мониторинг индивидуального развития детей
Обследование проводится со всеми детьми группы систематически в сентябре, когда ребёнок
поступает в группу и в мае, с целью выявления качественных изменений в развитии ребёнка в
результате образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами
образовательного учреждения.
Методики
обследования:

Направления обследования: Фиксация результатов

Психодиагностический
комплект (Стребелева
Е.С. «Диагностика
психического развития
детей»).

Обследование эмоционально-волевой
сферы, уровня готовности к
педагогическому взаимодействию,
коммуникативных способностей.

Результаты исследования
диагностического
направления фиксируются в
индивидуальных протоколах
обследования, на основании
которых составляются
речевые карты,
характеристики на
воспитанников. Если
необходимо, то
разрабатываются
индивидуальные
образовательные маршруты на
каждого воспитанника

Психодиагностический
комплект (авторы М.М.
Семаго, Н.Я. Семаго).

Обследование внимания, восприятия,
памяти, мышления, воображения.

Психодиагностический
комплект «От
диагностики к развитию»
(автор С.Д. Забрамная).

Обследование мелкой моторики,
зрительно-двигательной координации.
Сформированность представление об
окружающем (беседа, вопросы которой
дифференцированы по возрасту).
Уровень развития математических
способностей.
Уровень сформированности
пространственных представлений.
Уровень овладения конструктивно-
модельной деятельностью.



30


		2024-10-07T15:34:32+1100
	Янковецкая Александра Владимировна




