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1. целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 
дошкольного возраста . Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», соответствующими направлениями «Концепции дошкольного воспитания», «Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении», «Конвенцией о правах ребенка» и 
разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач Адаптированной образовательной 
программы МБДОУ, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ.

Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 
областей образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения 
касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания. Одной из 
ведущих линий образования является достижение нового современного качества дошкольного 
образования. Это вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 
технологий, обновления содержания работы групп компенсирующей направленности для детей с 
ЗПР.

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 
обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ и детьми-инвалидами принятых 
в дошкольное учреждение.

Основной базой рабочей программы является Программа «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития» С.Т. Шевченко. Программа С.Г. Шевченко «Подготовка к школе 
детей с задержкой психического развития» имеет б разделов (видов) образовательной деятельности:

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»- раздел «Ознакомление с 
окружающим миром».

- Образовательная область «Познавательное развитие» - разделы «Развитие элементарных 
математических представлений», «Ознакомление с окружающим миром».

- Образовательная область «Речевое развитие» - разделы «Развитие речевого восприятия», 
«Подготовка к обучению грамоте».

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- раздел «Ознакомление с 
художественной литературой»»

- Образовательная область «Физическое развитие»-раздел «Физическая культура».
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с

ОВЗ и детьми-инвалидами приобретают особую значимость: от простого к сложному,
систематичность, доступность и повторяемость материала

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, 
причинами которой биологические и социальные факторы. Биологические факторы (негрубые 
органические повреждения ЦНС локального характера и их остаточного явления) вызывают 
нарушение созревания различных отделов головного мозга. К причинам биологического характера, 
действующим в перинатальном периоде, относятся: патология беременности, внутриутробные 
инфекции, внутричерепные родовые травмы и т.д. В постнатальном периоде и раннем детском 
возрасте изменения могут вызвать соматические заболевания ребенка (гипотрофия, грипп, рахит), 
черепно-мозговые травмы, эпилепсия и т.д., также может возникать под влиянием средовых 
(социальных) факторов: гипоопека, гиперопека, социальная депривация и т.д.

Оценивая интеллектуальную готовность детей, испытывающих стойкие трудности в обучении, 
исследователи отмечают основную черту - низкую познавательную активность, которая проявляется 
хотя и неравномерно, но во всех видах психической деятельности.

Этим обусловлены особенности когнитивной и эмоционально-волевой сферы детей : детей с 
ОВЗ и детьми-инвалидами

1) отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не 
могут целостно воспринять наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя 
лишь отдельные признаки;
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2) внимание детей характеризуется низкой концентрацией. Для любого вида их деятельности 
характерны повышенная отвлекаемость и фрагментарное выполнение учебных и внеучебных 
заданий;

3) характерен недостаточно высокий уровень сформированности всех основных 
интеллектуальных операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. У детей обнаруживаются 
недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным решениям, использование 
неадекватных способов действия;

4) малая дифференцированность движений кистей рук, трудности формирования сложных 
серийных движений и действий отрицательно отражаются на продуктивной деятельности (лепка, 
рисование);

5) для игровой деятельности детей характерны неумение без помощи взрослого развернуть 
совместную игру в соответствии с общим замыслом, недоучет общих интересов, неспособность 
контролировать свое поведение;

6) своеобразие речи детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 
звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 
усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 
недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 
Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи;

7) наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 
функций им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 
характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 
движений, снижением скорости и ловкости движения;

8) детям характерны трудности ориентации в пространстве, недостаточная координация пальцев, 
кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.

Первая группа — конституционального происхождения. Это гармонический психический и 
психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто 
рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже 
становятся школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии 
эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии развития по сравнению с 
хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность эмоциональных 
проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них очень 
характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены 
игровые интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте.

Вторая группа — соматогенного происхождения, которая связана с длительными тяжелыми 
соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические 
заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной системы. Длительная 
диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. 
Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания почек часто 
встречаются в анамнезе детей с задержкой психического развития соматогенного происхождения.

Третья группа — психогенного происхождения. Надо сказать, что такие случаи фиксируются 
довольно редко, так же, как и соматогенного происхождения. Изменение психогенного 
происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение 
формирования личности ребенка. Эти условия — безнадзорность, часто сочетающаяся с 
жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной 
ситуацией воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, 
импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном 
развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей 
обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная 
целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм.

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это церебрально-органический генез. 
Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, 
инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания центральной 
нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет.
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Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что называется 
органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического инфантилизма, 
инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной нервной системы, головного 
мозга. (Надо сказать, что внутри каждой из перечисленных групп детей имеются варианты, 
различные как по степени выраженности, так и по особенностям индивидуальных проявлений 
психической деятельности.) В дальнейшем изложении речь пойдет преимущественно об этой форме 
задержки психического развития, поскольку дети с органической или функциональной 
недостаточностью мозга нуждаются в особых условиях воспитания и обучения, и именно они 
составляют основной контингент специальных детских садов (групп), школ и классов.

1.2 Цель и заданы программы

Цель: всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах 
детской деятельности; формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей 
культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста; осуществление квалифицированной коррекции на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 
индивидуализации детей.

Задачи:
1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 
психических нарушений.
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 
соответствии с программным содержанием.
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и 
интересов дошкольников.

1.3 Принципы и подходы к формированию программы

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы:

1) принцип системности опирается па представление о психическом развитии как о сложной 
функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. 
Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря

системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 
обеспечивает поступательное психическое развитие;

2) принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 
которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка;

3) принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить 
медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ.

Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Совместная работа учителя- 
дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход 
обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель 
закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков;

4) принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 
реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 
коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 
нормам;

5) принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор 
материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие задания 
опираются на предыдущие.



Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 
образования. Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 
тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 
учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и 
активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы 
способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.

Основные задачи коррекционного обучения:
1. Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов в общественную жизнь.
2. Формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение 

обогащение знаний о природе и обществе.
3. Развитие познавательных интересов.
4. Обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности

1.4. Особенности развития детей с особыми возможностями здоровья

1.4.1. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
Фонетико-фонематическое недоразвитие - нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. С развитием логопедической науки и 
практики, физиологии и психологии речи (Р.Е. Левина, Р.М. Боскис, Н.Х. Швачкин, Л.Ф. Чистович, 
А.Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях нарушения артикуляторной интерпретации слышимого 
звука может в разной степени ухудшаться и его восприятие. Р.Е. Левина на основе психологического 
изучения речи детей пришла к выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для 
полноценного усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с сочетанием 
нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико
артикуляционными признаками.

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом. Уровень 
сформированное™ действия по выделению последовательности звуков в слове и умение сознательно 
ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в зависимости от степени недоразвития 
фонематического восприятия и от того, является ли это недоразвитие первичным или вторичным 
(Л.Ф. Спирова).

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при нарушениях речевых 
кинестезии, имеющих место при анатомических и двигательных дефектах органов речи. В этих
случаях нарушается нормальное слухо-произносительное взаимодействие, которое является одним 
из важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая познавательная 
активность ребенка в период формирования речи, и ослабленное произвольное внимание. При 
первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и 
уровень сформированное™ действия звукового анализа ниже, чем при вторичном.

Несформироваиность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие заменяются 
глухими, р и л  звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и 
шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными 
звуками т, т', д, д'.

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо 
артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, например: мягкий 
звук ш' вместо ш, вместо с - с', вместо ч - т' и т. п.

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное произнесение звуков, 
при котором сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при этом 
восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками не страдает. Такая форма нарушения, как 
отсутствие звука или замена близким по артикуляции, создает условия для смешения 
соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой.
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При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс 
фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение близких звуков из 
нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв.

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний:
• недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении 

звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются правильно. Это 
наиболее легкая степень фонетико-фонематического недоразвития;

• недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических 
групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой 
анализ нарушается более грубо;

• при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не 
различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава слова и
определить последовательность.

Таким образом, недостатки звуконроизношения могут быть сведены к следующим
характерным проявлениям:

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки «с» и «ш» заменяются 
звуком «ф»;

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;
г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.
Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для речевой 

коммуникации.
Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не нарушают смысла 

высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению. Последние являются более 
грубыми, так как нарушают смысл высказывания.

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается произношение 
многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо «ткачиха»). Подобные отклонения в 
собственной речи детей также указывают на недостаточную сформированность фонематического 
восприятия.

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью 
выражается в следующем:

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих
- звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, шипящих - свистящих - аффрикат и т. п.);
б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
в) затруднение при анализе звукового состава речи.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, 

«сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи. Это в основном дети с 
ринолалией, дизартрией и дислалией - акустико-фонематической и артикуляторно - фонематической 
формы.

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально 
говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 
связанные с активной речевой деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции недостатков в 
дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма. После обследования детей с фонетико- 
фонематическим недоразвитием необходимо:

1. сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов артикуляции и вычленить 
нарушения: звуков раннего онтогенеза (м, п, б, т', г, х, с') и среднего онтогенеза (ы, твердые, мягкие,
л', озвончение всех согласных);

2. выделить смешиваемые звуки и звуки-субституты, встречающиеся и при нормальном 
речевом развитии (на определенном возрастном этапе);

3. вычленить искаженные звуки за счет неправильного уклада органов артикуляции (р 
горловое и пр.);

4. вычленить звуки, имеющие постоянные субституты, из числа более простых по 
артикуляции.
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1.4.2. Характеристика детей с общим недоразвитием речи
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 
них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 
Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, 
что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 
речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 
своеобразному формированию психики.

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 
Значения слов неустойчивы и недифференцированы. Звуковые комплексы непонятны окружающим 
(пол - ли, дедушка - де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 
речевых элементов, сходных со словами (петух - уту, киска - тита), а также совершенно непохожих 
на произносимое слово (воробей - ки). В речи детей могут встречаться отдельные 
общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 
употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий 
почти отсутствует.

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 
животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 
могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 
есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 
разными словами, например, паук - жук, таракан, пчела, оса и.т. п. Названия действий дети часто 
заменяют названиями предметов (открывать - дверь) или наоборот (кровать - спать).

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 
явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 
используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 
отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 
комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 
помощью флексий (акой - открой).

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 
понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в 
то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 
значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, 
прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково 
реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений 
слов, имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня).

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 
иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетиое предложение: Папа туту - папа уехал.

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 
Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 
детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 
дверь - геф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 
заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. Лишь 
некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 
составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в
слове.

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В
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результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 
изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания чулка, 
режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 
предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не). В речи детей встречаются отдельные 
формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 
- по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в 
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При 
этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 
существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 
аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 
(две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени 
и наоборот (например, Витя елку иду). В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и 
множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в 
активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 
существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами 
(вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 
(собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего 
бывают неуспешными (например, при. составлении предложения по картинке: на... на... стал а 
лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться 
фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 
событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 
недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 
аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 
способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 
глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 
окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 
смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание 
форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 
ситуациях.

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность 
к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 
дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 
произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. 
Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т], 
[Д]. [Д'],[Г], [Г]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот.

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 
употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 
детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 
слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 
передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 
двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая).

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 
двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но 
звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно - кано. 
При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается 
выпадение звуков: банка - бака.

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 
стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков- звезда - вида.

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 
перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных словах
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по сравнению с двусложными более выражены. Четырех, пятисложные слова произносятся детьми 
искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более 
часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 
правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 
клетке лев. - Клекивефь.

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и
овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 
понимается как грибы, шерсть как шесть).

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 
действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое 
количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать - 
плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет 
или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 
поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник - героям ставят). Даже 
знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить - кормить).

Замены слов происходят как по смысловому, так и но луковому признаку. Прилагательные 
преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 
признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 
притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 
(мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 
простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.). 
Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно 
реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги 
могут опускаться или заменяться.

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 
заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов у детей 
третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 
падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 
управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 
допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 
смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского 
рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыты); склонение имен существительных среднего рода как 
существительных женского рода (пасет стаду);неправильные падежные окончания существительных 
женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 
существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 
пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); 
ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров);неправильное 
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже - 
неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 
однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег - снеги). Редко 
используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 
слов является неправильным (садовник - садник).

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 
родственное слово голодный (смешение [Г] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). В 
активной речи дети используют преимущественно простые предложения.
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Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении 
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь 
слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 
отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются 
недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 
значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 
звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 
смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. 
Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения 
проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 
структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 
не дифференцированность грамматических форм.

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 
рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 
однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
простря! ютвенные отношения.

1.4.3. Характеристика детей с расстройством аутистического спектра
Характеристика детей с расстройством аутистического спектра базируется на выраженных в 

большей или меньшей степени основных специфических признаках: уход в себя, нарушение 
коммуникативных способностей, проявление стереотипии в поведении, различные страхи и 
сопротивление изменениям в окружаюнтей обстановке, боязнь телесного (зрительного) контакта, 
характерное особое нарушение развития речи (эхолалия при ответах на вопросы, рассказ о себе в 
третьем лице, нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи), раннее проявление 
патологии психического развития.

О. С. Никольской в 1985 - 1987 годах выделены четыре основные группы раннего детского 
аутизма. Критериями деления избраны характер и степень нарушения взаимодействия с внешней
средой - по существу, тип самого аутизма.

1- я группа - дети с отрешенностью от внешней среды
Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями 

психического тонуса и произвольной деятельности. Они наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не 
имеют потребности в контактах, не овладевают навыками социального поведения. У них не 
наблюдаются стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного постоянства 
окружающей среды. В первые годы жизни этих детей отличают следующие признаки: застывший 
взгляд, отсутствие ответа на улыбку матери, отсутствие чувства голода, холода, реакции на боль. 
Они не требуют внимания родителей, хотя полностью беспомощны, почти или совсем не владеют 
навыками самообслуживания, примитивной игрой. Нередко подозреваются в глухоте или слепоте из- 
за того, что не откликаются на зов, не оборачиваются на источник звука, не следят взглядом за 
предметом. Эти дети мутичны. В условиях интенсивной психолого-педагогической коррекции у 
таких детей могут быть сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная 
адаптация затруднена даже в домашних условиях.

2- я группа - дети с отвержением внешней среды
Они более активны, чем дети 1-й группы: избирательно контактны со средой, реагируют на 

холод, голод, боль, им свойственны переживания удовольствия и неудовольствия. Страхи перед 
окружающим у них сильнее, чем у других детей с ранним детским аутизмом. При изменении 
привычной окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, протест, плач. С 
тревогой и многочисленными страхами могут бороться аутостимуляцией положительных ощущений 
при помощи многочисленных стереотипии: двигательных (прыжки, взмахи руками, раскачивания, 
перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия), сенсорных (самораздражёние 
зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, закручивание шнурков и т. д.). Таким образом, они 
заглушают неприятные воздействия извне. У детей отмечается однообразие игры, задержка в 
формировании навыков самообслуживания, возможны двигательные возбуждения (вспышки 
агрессии, паническое бегство без учета опасности). Обычно малодоступны контакту, отвечают

11



односложно или молчат, иногда что-то шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые 
простейшие стереотипные реакции на окружающее, речевые штампы. Часто наблюдается 
примитивная «симбиотическая» связь с матерью, основанная на необходимости ежеминутного ее 
присутствия. При адекватной длительной коррекции дети 2-й группы могут быть подготовлены к
обучению во вспомогательной (иногда в массовой) школе.

3- я группа - дети с замещением внешней среды
Эти дети имеют более сложные формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в 

формировании патологических влечений, в компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к 
психо-патоподобному. Для них характерна более развернутая монологическая речь, однако к диалогу 
такие дети не способны. Низка способность к сопереживанию, эмоциональные связи с близкими
недостаточны.

Возможны вспышки агрессии как способ обратить на себя внимание: могут хватать за волосы, 
за лицо. Лучше адаптированы в быту, без больших затруднений осваивают навыки 
самообслуживания. Дети 3-й группы при активной медико-психолого- педагогической коррекции 
могут быть подготовлены к обучению в массовой школе.

4- я группа - дети со сверхтормозимоетъю окружающей средой.
У детей этой группы менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и 

сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость,
пассивность, пугливость в контактах, сверхосторожность. Активно усваивают поведенческие 
штампы, формирующие образцы правильного социального поведения. Игра тихая и малоподвижная. 
Особенно чувствительны к отрицательному отношению взрослых, резкой форме замечаний. Их 
настроение и поведение зависят от эмоционального состояния близких. Уходят от контактов при 
изменении стереотипов. Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети именно этой 
группы часто обнаруживают парциальную одаренность. Дети 4-й группы могут быть подготовлены к 
обучению в массовой школе, а в небольшой части случаев - обучаться в ней и без предварительной 
специальной подготовки.

1.4.4. Характеристика детей с ДЦП
ДЦП -  это тяжелое заболевание нервной системы, которое нередко приводит к инвалидности 

ребенка. ДЦП возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При 
этом наиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга - большие полушария, которые регулируют 
произвольные движения, речь и другие корковые функции. Детский церебральный паралич 
проявляется в виде различных двигательных, психических и речевых нарушений. Ведущими в 
клинической картине детского церебрального паралича являются двигательные нарушения, которые 
часто сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций других 
анализаторных систем, (зрения, слуха, глубокой чувствительности), судорожными припадками. ДЦП 
не является прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под действием лечения состояние 
ребенка, как правило, улучшается.

Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом диапазоне, где на одном 
полюсе находятся грубейшие двигательные нарушения, на другом — минимальные. Психические и 
речевые расстройства, так же как и двигательные, имеют разную степень выраженности, и может 
наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при грубых двигательных нарушениях 
психические расстройства могут отсутствовать или быть минимальными и, наоборот, при легких 
двигательных нарушениях могут наблюдаться грубые психические и речевые расстройства.

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено 
действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. 
Важнейшими из них являются следующие:

• Нарушения мышечного тонуса.
• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи)
• Наличие насильственных движений.
• Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые могут 

проявляться в виде гиперкинезов и тремора.
Нарушения равновесия и координации движений.

' Нарушение ощущений движений.
• Недостаточное развитие ценных установочных выпрямительных (статокинетических)

рефлексов.
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• Синкинезии.
• Наличие патологических тонических рефлексов.
Формы проявления /ТИП. Выделяют пять форм детского церебрального паралича: 

спастическая диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, 
атонически-астатическая форма.

Спастическая диплегия. Спастическая диплегия - наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. 
Ею страдают более 50% больных церебральным параличом. При спастической диплегии поражены и 
руки, и ноги, причем нижние конечности затронуты в большей степени, чем верхние. Степень 
поражения рук различна - от выраженных парезов до минимальных нарушений в виде легкой 
моторной неловкости и нарушений тонких дифференцированных движений пальцев рук. Тяжесть 
речевых, психических и двигательных расстройств варьирует в широких пределах. При раннем 
начале коррекционно-логопедической работы речевые расстройства наблюдаются реже, и степень их 
выраженности значительно меньшая. Нарушения психики обнаруживаются у большинства детей. 
Наиболее часто они проявляются в виде задержки психического развития, которая может 
компенсироваться в дошкольном или младшем школьном возрасте под воздействием занятий по 
коррекции нарушений познавательной деятельности. Спастическая диплегия - прогностически 
благоприятная форма заболевания в плане преодоления психических и речевых расстройств и менее 
благоприятная в отношении становления двигательных функций.

Ребенок, страдающий спастической диплегией, может научиться обслуживать себя, писать, 
овладеть рядом трудовых навыков. Степень социальной адаптации может достигать уровня здоровых 
людей при сохранном интеллекте и достаточном развитии маницулятивной функции рук.

Двойная гемиплегия. Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет место тотальное 
поражение мозга, прежде всего его больших полушарий. Двигательные расстройства выражены в 
равной степени в руках и в ногах, либо руки поражены сильнее, чем ноги. Основные клинические 
проявления двойной гемиплегии — преобладание ригидности мышц, усиливающейся под влиянием 
сохраняющихся на протяжении многих лет интенсивных тонических рефлексов. Установочные 
выпрямительные рефлексы совсем или почти не развиты. Произвольная моторика отсутствует или 
резко ограничена. Дети не сидят, не стоят, не ходят. Функция рук практически не развивается. У всех 
детей отмечаются грубые нарушения речи по типу анартрии, тяжелой спастико-ригидной дизартрии 
(речь полностью отсутствует либо больной произносит отдельные звуки, слоги или слова). 
Голосовые реакции скудные, часто недифференцированные. Речь может отсутствовать и в связи с 
тем, что у большинства детей (90%) отмечается выраженная умственная отсталость. Отсутствие 
мотивации к деятельности в значительной степени усугубляет тяжелые двигательные расстройства. 
Часто имеют место судороги (45 - 60%) . Прогноз двигательного, психического и речевого развития 
неблагоприятный. Самостоятельное передвижение невозможно. Некоторые дети с трудом 
овладевают навыком сидения, но даже в этом случае тяжелые отклонения в психическом развитии 
препятствуют их социальной адаптации. В большинстве случаев дети с двойной гемиплегией 
необучаемы. Тяжелый двигательный дефект рук, сниженная мотивация исключают 
самообслуживание и простую трудовую деятельность.

Диагноз «двойная гемиплегия» является основанием направления ребенка в учреждения.
Гемипаретическая форма. Эта форма характеризуется повреждением конечностей (руки и 

ноги) с одной стороны тела. Рука обычно поражается больше, чем нога. В зависимости от 
локализации поражения при этой форме могут наблюдаться различные нарушения. При поражении 
левого полушария часто отмечаются нарушения речи в форме моторной ала-лии, а также дислексия, 
дисграфия и нарушение функции счета. Каждое из этих расстройств может быть лишь частичным и 
проявляться только в трудностях освоения чтения, письма, счета. Поражение височных отделов 
левого полушария может сопровождаться нарушениями фонематического восприятия. При 
поражении правого полушария отмечается патология эмоционально-волевой сферы в виде 
агрессивности, инертности, эмоциональной уплощенности. Патология речи отмечается у 30 - 40 % 
детей, чаще по типу спастико-паретической дизартрии или моторной алалии. Степень 
интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой задержки психического развития до грубого 
интеллектуального дефекта. Причем снижение интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью 
двигательных нарушений. Прогноз двигательного развития в большинстве случаев благоприятный 
при своевременно начатом и адекватном лечении. Практически все дети ходят самостоятельно. 
Возможность самообслуживания зависит от степени поражения руки, речевых расстройств.
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Гиперкинетическая форма ДЦП. Гиперкинетическая форма ДЦП связана с поражением 
подкорковых отделов мозга. Причиной является билирубиновая энцефалопатия (несовместимость 
крови матери и плода по резус-фактору), а также кровоизлияние в область хвостатого тела, 
возникающее чаще в результате родовой травмы. Двигательные расстройства проявляются в виде 
непроизвольных насильственных движений - гиперкинезов. При гиперкинетической форме 
произвольная моторика развивается с большим трудом. Речевые нарушения наблюдаются почти у 
всех детей, чаще в форме гиперкинетической дизартрии. Психическое развитие нарушается меньше, 
чем при других формах церебрального паралича, интеллект в большинстве случаев развивается 
вполне удовлетворите;!ыю. Прогноз развития двигательных функций зависит от тяжести поражения 
нервной системы, от характера и интенсивности гиперкинезов. Большинство детей обучается 
самостоятельно ходить, однако произвольные движения, в особенности тонкая моторика, в 
значительной степени нарушены. Прогностически это вполне благоприятная форма в отношении 
обучения ц социальной адаптации.

Атонически-астатическая форма ДЦП. При данной форме церебрального паралича имеет
место поражение мозжечка, в некоторых случаях сочетающееся с поражением лобных отделов мозга. 
Со стороны двигательной сферы наблюдаются: низкий мышечный тонус, нарушение равновесия тела 
в покое и при ходьбе, нарушение ощущения равновесия и координации движений, тремор, 
гиперметрия (несоразмерность, чрезмерность движений). У большинства детей отмечаются речевые 
нарушения в виде задержки речевого развития, атактической дизартрии; может иметь место алалия. 
При атонически-астатической форме ДЦП могут быть интеллектуальные нарушения различной 
степени тяжести. Важную роль в структуре психического дефекта играет основная локализация 
поражения мозга, от которой зависит степень снижения интеллекта. При поражении только 
мозжечка дети малоинициативны, у многих проявляется страх падения; задержано формирование 
навыков чтения и письма. Если поражение мозжечка сочетается с поражением лобных отделов мозга, 
у детей отмечается выраженное недоразвитие познавательной деятельности, некритичность к своему 
дефекту, растормочсепность, агрессивность.

1.4.5. Характеристика детей с нарушениями интеллектуального развития
Нарушения интеллектуального развития (задержка психического развития (далее - ЗПР) - это 

нарушение нормального темпа психического развития. Дети с задержкой психического развития не 
имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются 
незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 
истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности.

Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного отставания в 
развитии умственных способностей и поведенческих навыков соответственно его фактического 
возраста. Дети со средней задержкой развития проявляют выраженное замедление развития в 
течение своих дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, различия в общем умственном 
развитии и поведенческих навыках по сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного 
лечения, становятся только шире. Недостатком способности к умственному восприятию и 
переработке внешней информации ребенка с задержкой развития является плохая память, 
несообразительность, проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться.

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они 
испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают больше времени на запоминание 
информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, чем их сверстникам за 
это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к 
запоминанию инфюрмации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же как и их 
сверстники.

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный 
характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 
фонематического развития, имеется ограниченный словарный запас. На уровне импрессивной речи 
отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико- 
грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», плохо 
понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е. 
затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. В
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их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 
словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества.

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд грамматических категорий 
дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении 
грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают 
ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и 
понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и 
на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых механизмов приводит не 
только к трудностям в грамматическом оформлении предложений.

Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать 
небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им 
недоступно творческое рассказывание.

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического 
развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 
отдельных компонентов языковой системы.

Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие недоразвития речи 
обусловливает необходимость специальной логопедической помощи. В плане организации 
коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие формирования функций речи, 
особенно ее планирующей, регулирующей функции.

При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции действий. 
Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм опосредования: использование 
реальных предметов и предметов заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной 
регуляции. В различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия, 
подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах -  составлять инструкции для себя и 
для других, т.е. обучать действиям планирования. Рассматривая психологическую структуру 
задержки психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные звенья: 
недостаточную сфюрмированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов- 
представлений, недоразвитие знаково - символической деятельности.

Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой 
деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с 
трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 
бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается 
играть в «больницу», с увлечением одевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и 
идет в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других 
детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в 
игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 
складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального 
обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более 
высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, 
уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции.

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития 
обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей.

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся 
на более низкой ступени развития, чем сверстники. Так. исследования Е.Е. Дмитриевой показали, 
что старшие дошкольники с задержкой психического развития не готовы к внеситуативно- 
личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, 
они достигают лишь уровня ситуативно - делового общения.

Эти факты необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции.
Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 

социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, могут 
быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в 
нравственно этических нормах поведения.

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР
ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в этом
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случае служит количество занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную задачу
самостоятельно, без посторонней помощи.

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи 
является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют 
сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на 
несущественные или вообще посторонние детали.

Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью удержать внимание 
во время изучения задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, 
усвоения и использования новых знаний и навыков.

Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать систематический 
контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, также как и контроль 
отвлекающих признаков. Применение практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР 
значительно повышает их успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков.

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, часто 
испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в обстановке или 
ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое обобщение изученного происходит у 
обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в закреплении полученных 
знаний и навыков в разных ситуациях.

Мотивация,. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса к 
обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в состоянии, в 
котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, 
ожидает положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения негативного 
результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих действий и даже не 
пытаться приложить больше усилий. При возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР 
могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с 
ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля над 
ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. Таким детям особенно 
необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с 
ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного 
успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не отличаясь от 
остальных детей.

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. 
Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах.

Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные 
недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное 
восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как 
агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. 
Задержка психического развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать ряду 
генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития, тем сложнее проблемы 
с поведением.

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся во 
всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания, такими как 
одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные подсказки, 
упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества их жизни. 
Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем базовым навыкам 
самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим навыкам, для 
дальнейшего их независимого использования.

Социальное развитие. Обретение друзей, и личных взаимоотношений может стать настоящей 
проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, слабое развитие речи, 
необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. 
Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и межличностному общению, наравне с 
коррекцией проблем, вызывающих трудности социального развития, являются важнейшей задачей 
для. их дальнейшей социально адаптированной самостоятельной жизни.
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Положительные качественные признаки. Описание умственных способностей и адаптивного 
поведения детей с ЗПГ, сфокусирован1,? на ограничениях и недостатках, однако современная 
медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить.

1.4.6. Характеристика детей с умственной отсталостью
Умственная отсталость - это выраженное, необратимое системное нарушение познавательной 

деятельности, которое возникает в результате диффузного органического повреждения коры
головного мозга. Понятие умственной отсталости включает в себя такие формы нарушений, как 
олигофрения (особая форма психического недоразвития, возникающая вследствие различных 
причин: патологической наследственности, хромосомных аберраций, природовой патологии, 
органического поражения центральной нервной системы во внутриутробном периоде или на самых 
ранних этапах постнатального развития) и деменция (стойкое ослабление познавательной 
деятельности, приводящее к снижению критичности, ослаблению памяти, уплощению эмоций).

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является недоразвитие не 
только познавательной, но и других сторон психической деятельности: эмоционально волевой 
сферы, речи, моторики и всей личности ребенка. Новые условные связи, особенно сложные, 
формируются значительно медленнее, чем у нормальных детей. Сформировавшись, они 
оказываются непрочными, хрупкими. Эта слабость замыкательной функции коры головного мозга, 
проявляющаяся в затрудненном формировании новых, особенно сложных условных связей, является 
важнейшей особенностью высшей нервной деятельности умственно отсталых детей. Именно этим 
объясняется крайне замедленный темп их обучения.

При различных поражениях головного мозга возможно преимущественное ослабление одного 
из нервных процессов - возбуждения или торможения. У умственно отсталых дошкольников на всех 
этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное 
развитие психических функций. В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные 
представления об окружающем, их опыт крайне беден. Известно, что при умственном недоразвитии 
оказывается дефектной уже первая ступень познания - восприятие. Главным недостатком является 
нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с 
нормальными детьми. Умственно отсталым требуется значительно больше времени, чтобы 
воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия 
усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не 
понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. Отмечается узость объема 
восприятия: выхватываются отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте. 
Кроме того, характерным является нарушение избирательности восприятия. В учебной деятельности 
это приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное 
их пониманию задание.

Также характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им 
ориентироваться в окружающем.

Мышление является главным инструментом познания. Ярко проявляются специфические 
черты мышления у умственно отсталых в операции сравнения, в ходе которого приходится 
проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, 
они проводят сравнение по несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются 
устанавливать различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них 
установление сходства. Отличительной чертой мышления умственно отсталых является 
не критичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих 
ошибок. Это особенно ярко проявляется у психически больных детей, у детей с поражением лобных 
отделов головного мозга и у имбецилов. Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны 
собой, своей работой. Для всех умственно отсталых детей характерны сниженная активность 
мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно 
начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана 
действия, при слабом самоконтроле.

Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение - у умственно 
отсталых имеют специфические особенности, так как формируются в условиях аномального 
развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки. 
Труд?ice ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. Слабость памяти умственно
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отсталых проявляется в трудностях не столько получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей с нормальным интеллектом.

У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении образов 
восприятия - представлений, так как их жизненный опыт беден, а мыслительные операции 
несовершенны, формирование воображения идет на неблагоприятной основе.

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых 
отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности: страдают все стороны речи: фонетическая, 
лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 
восприятия и понимания речи и в результате, снижена потребность в речевом общении.

У умственно отсталых детей выражены недостатки внимания: малая устойчивость, трудности 
распределения внимания, замедленная переключаемость. При олигофрении сильно страдает 
непроизвольное внимание, однако преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона. 
Слабость произвольного внимания проявляется в том, что в процессе обучения отмечается частая 
смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном 
виде деятельности. Умственная отсталость проявляется не только в несформированности 
познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, которая имеет ряд 
особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной чертой 
является неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех -  
слезами и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых умственно отсталых 
эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной 
эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада (патологические 
эмоциональные состояния - эйфория, дисфория, апатия). Слабость собственных намерений, 
побуждений, большая внушаемость -  отличительные качества их волевых процессов.

1.4.7. Характеристика детей с нарушением зрения
Различают следующие категории детей с нарушением зрения: слепые/незрячие дети (острота

зрения па лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04); слабовидящие дети (острота зрения на лучшем 
видящем глазу при коррекции от 0,05 до 0,2); дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения 
менее 0,3).

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование 
двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и познавательной активности.
У некоторых детей отмечается значительное отставание в физическом развитии.

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия нормально 
видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Из-за нарушения зрения 
дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные признаки объектов, в связи с чем 
образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти. Информация, получаемая слабовидящими 
детьми с помощью остаточного зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с 
сенсорной и осязательной информацией. Для формирования речи детям с нарушениями зрения 
необходимо активное взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно- 
практического опыта за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, 
к и 1t естети' юск ий).

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме 
воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при звуковом 
анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением звуковым составом слова и 
определением порядков звуков, нередко проявляются в письменной речи. Кроме того, довольно 
часто нарушается соотнесенность слова, и предмета, достаточно беден словарный запас и 
наблюдается отставание в понимании значений слов. Дети со зрительными нарушениями имеют 
особенности усвоения и использования неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. 
Особое значение для слепых и слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как 
большое количество информации им приходится хранить в памяти.

Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию предметы и 
буквы, не видят написанного на доске, таблице, что вызывает утомление и снижение 
работоспособности.

Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по помещениям 
Организации, в ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать основные ориентиры
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Организации, группы, где проводятся занятия, путь к своему месту. Важно выбрать оптимально 
освещенное рабочее место (повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс) или местное 
освещение на рабочем месте не менее 400-500 люкс), где слабовидящему ребенку максимально 
видно доску и педагога. Для детей с глубоким снижением зрения, опирающимся в своей работе на 
осязание и слух, важна слышимость во всех зонах группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с 
разрешения педагога, должны иметь возможность подходить к наглядному материалу и 
рассматривать его. На специально организованных занятиях и в режимных моментах рекомендуется 
использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную нагрузку: не более 10-20 
минут непрерывной работы.

На занятиях следует обращать внимание на количество комментариев, которые будут 
компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое внимание следует 
уделять точности высказываний, описании, инструкций, не полагаясь на жесты и мимику.

Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они должны иметь 
возможность потрогать предметы. Важные фрагменты занятия можно записывать на диктофон.

Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, 
контуру, силуэту. Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы они не сливались в 
единую линию, пятно.

1.4.8. Характеристика детей с нарушениями слуха (дети с кохлеарным имплантом)
Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха:
S  глухие;
'7 слабослышащие (тугоухие).
Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при этом без 

специального обучения они не понимают слова и фразы. Для глухих детей обязательно 
использование слухового аппарата или кохлеарного импланта. Однако даже при использовании этих 
приспособлений глухие дети испытывают трудности в восприятии и понимании речи окружающих. 
Устная речь у детей самостоятельно не развивается, что обусловливает необходимость 
систематической коррекционно-развивающей работы по развитию лексической, грамматической и 
синтаксической сторон речи, слухового восприятия и речевого слуха, формированию произношения. 
В единстве с формированием словесной речи идет процесс развития познавательной деятельности и 
развития всех сторон личности ребенка.

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, 
значительную, тяжелую) - от незначительных трудностей в восприятии шепотной речи до резкого 
ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. Необходимость и порядок 
использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях, определяется специалистами (врачом - 
сурдологом и сурдопедагогом). Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут 
самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, накапливать словарный запас и овладевать устной 
речью. Однако для полноценного развития речи этих детей также требуются специальные 
коррекционно-развивающие занятия с сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные 
направления слухоречевого развития. Уровень психического и речевого развития у детей с 
нарушениями слухового восприятия зависит от степени снижения слуха и времени возникновения 
этого нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, 
квалифицированной и систематической психолого-педагогической помощи, особенностей ребенка и 
его воспитания в семье. Посещение такими детьми Организации требует создания специальных 
условий, учитывающих, разноуровневую подготовку детей на момент поступления.

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог должен 
быть готов к выполнению обязательных правил:

'S сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка;
•/ стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со 

сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском коллективе;
'Z соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно 

ребенка с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и дидактического 
материала на всех занятиях и в режимных моментах; контроль понимания ребенком заданий и 
инструкций до их выполнения и т. д.);
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организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (проверить наличие 
исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; подготовить индивидуальные дидактические 
пособия и т. д.);

включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя 
специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности ребенка и избегая гиперопеки, не 
задерживая при этом темп проведения занятия;

^  решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать 
слухозрителыюе внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять навыки грамматически 
правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при составлении 
пересказов и т. д.).

1.5. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры освоения программы детьми с нарушениями слуха (дети с кохлеарным 

имплантом)
Ребенок:
-владеет правильным, отчетливым звукопроизношением;
-умеет членить слова на слоги, слоги на звуки;
-умеет объединять слоги и звуки в слова:
-умеет определять место звука в слове, проводить слоговой и звуковой анализ слов;
-умеет выделять звук из состава слова; находить в предложении слова с заданным звуком; 
-умеет различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные;
-умеет различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; знает основных способов

словообразования;
-умеет участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, 

аргументируя ответ; умение слушать других, вникать в содержание их речи, при необходимости
дополнить или исправить ответ товарища;

-умеет составлять простые и распространенные предложения, интонационно правильно 
проговаривать их в соответствии со знаком в конце предложения; членить предложение на слова;

-умеет связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически правильно, выражать 
свои мысли, пересказывать небольшие литературные произведения, составлять рассказы о предмете, 
по сюжетной картинке, по набору картинок с последовательно развивающимся действием;

Целевые ориентиры освоения программы детьми с нарушениями интеллектуального развития 
(дети с 0133 и дети-инвалиды)

Речевое развитие
-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание

общаться с домошыо слова и жеста.;
-понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; -понимает и 

выполняет элементарные словесные инструкции.
-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Социально-коммуникативное развитие
-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает
взрослый):

-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику,

поделиться игрушками и т.п.);
-может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти - десяти минут.
Познавательное развитие
-составляет схематическое изображение из двух-трех частей;
-создаст предметные конструкции из двух-четырех деталей;
-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три

формы;
-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
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-выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;
- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;
-знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части

суток (день и ночь);
-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.
Речевое развитие
-обладает мотивацией к школьному обучению;
-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях

окружающего мира;
-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого);
-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза;
-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 
-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).

Социально-коммуникативное развитие
-владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
-пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;

Познаватсл ыюе развит ив
-обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; -воссоздает 
целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных 
игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковых, символических, 
графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 
предметов и их моделей;

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 
знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг
на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения (палочки, геометрические фигуры);
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ р а з д е л

2.1.Образовательная область «Познавательноеразвитие»

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности,
усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.

Задачи познавательного развития:
1) формирование и совершенствование перцептивных действий;
2) ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
3) развитие внимания, памяти;
4) развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Коррекционно - развивающее направление:
«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»

При подготовке детей с ОВЗ и детей-инвалидов к школе важное место занимают специальные
занятия «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». Основными целями этих занятий 
являются уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений детей об окружающей 
действительности. Обогащение детей знаниями об окружающем мире неразрывно связано с 
формированием у них умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и 
явлений, находить черты сходства и отличия, классифицировать предметы, делать обобщения и 
выводы. Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков анализа, сравнения, 
обобщения, активизации словарного запаса, формирования связной речи. Темы, предлагаемые в 
программе, охватывают различные стороны окружающей действительности и включают 
ознакомление с природой (с различными группами растений и животных, наиболее 
распространенными в данной местности, сезонными изменениями в природе), ближайшим 
окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и на производстве, занятиями 
детей в детском аду, жизнью города, села).

Ознакомление с окружающим миром предполагает:
1) расширять и уточнять представления детей о предметном мире;
2) обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, 
роботы, станки и т. д.): об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице;

3) расширять представления детей об истории создания предметов;
4) расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса, об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 
вегетативного размножения);

5) расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы, о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся, о насекомых;

6) развивать интерес к родному краю;
7) учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями;
8) закреплять умение правильно вести себя в природе.

Коррекционно — развивающее направление:
«Формирование элементарных математических представлений»

Те знания и умения, которые ребенок приобретает в дошкольный период жизни, служат 
фундаментом при обучении математике в начальных классах. Из-за ослабленного здоровья и других 
неблагоприятных факторов, влияющих на развитие детей с ОВЗ и детей-инвалидов, некоторые из 
них имеют недостаточную математическую подготовку. Бедность запаса сведений об окружающем 
мире, недостаточный опыт действий с предметными множествами, сниженная познавательная 
активность приводят к тому, что дошкольники не приобретают многих самых элементарных
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математических знаний и представлений. А это в свою очередь вызывает повышенные затруднения 
при их дальнейшем обучении в школе. Все вышесказанные особенности дошкольников, имеющих 
задержку психического развития, создают для них повышенные трудности в овладении математикой. 
Поэтому необходима специальная коррекционная работа, направленная на восполнение пробелов в 
их дошкольном математическом развитии, на создание у них готовности к усвоению основ 
математики.

Развитие элементарных математических представлений предполагает:
1) развитие общих представлений о множестве, совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10, ознакомление со счетом в пределах 20, знакомить с числами 
второго десятка, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10);

2) устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 
известным частям, формирование у детей первоначальных измерительных умений, учить измерять 
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку), сравнение веса предметов путем взвешивания их на ладонях;

3) уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 
некоторых их свойств, дать представление о многоугольнике, о прямой линии, учить распознавать 
фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам; 
моделировать геометрические фигуры;

4) ориентировку в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории; 
располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 
пространственное расположение.

5) ориентировка во времени: дать элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; учить 
пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то 
же время».-

При обучении дошкольников необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать 
принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать 
в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 
элементарных математических представлений следует продумывать объем программного материала 
с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем 
развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.

К о р р е ч и п  - развивающее направление:
«Ознакомление с художественной литературой»

Художественная литература является средством эстетического, нравственного и социального 
воспитания детей, способствует повышению их познавательной и творческой активности, дает
ребенку образцы правильного литературного языка.

Задачи учителя-дефектолога при ознакомлении детей с художественной литературой:
1) продолжать развивать интерес детей к художественной литературе;
2) пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,

считалками, с ко ро го во рками;
3) развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову;

4) продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 
умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы);

Приобщаясь к художественной литературе, ребенок приобретает новый вид внутренней 
психологической активности - умение мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, что 
закладывает основу всей последующей творческой деятельности. Особую роль при этом играют 
сказки. В процессе ознакомления с худой ественной литературой надо воспитывать у детей бережное 
отношение к книге. Замедленное созревание эмоционально-волевой сферы у детей с ОВЗ и детей-
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инвалидов требует обратить особое внимание на формирование у них эмоционально осознанного 
отношения к прослушанному художественному произведению: стремиться развивать у ребенка 
умение сопереживать героям, чувствовать характер произведения (грустный, лирический, веселый, 
торжественный).

2.2 Образовательная область «Речевое развитие»

Основная, цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 
основе овладения языком своего народа.

Коррекционно -  развивающее направление:
«Развитие речи»

Интегрированная программа подготовки к обучению грамоте дошкольников состоит из ряда
разделов:

1) развитие речевого слуха;
2) чувственное (сенсорное) развитие в области языка;
3 ) уточнение, расширение и систематизация словарного запаса;
5) развитие инициативной речи и мышления;
7) подготовка к обучению технике письма;
Речевое развитие предполагает:
1) развивающую речевую среду. Приучать детей инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 
глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы на учиться 
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 
предпочитают слушать и т. и. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 
излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою 
точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 
эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 
самостоятельности суждений.

2) формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 
целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.

3) звуковую культуру речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями. Отрабатывать интонационную выразительность 
речи.

4) грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 
предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 
и т. л.).

5) связную речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 
доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 
картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 
придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 
совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
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2.3. Календарно - тематическое планирование программы

№ Месяц Лексическая тема

1 Сентябрь Наш детский сад. Обобщение.

2 Октябрь Дом, мебель. Овощи. Фрукты. Обобщение.
оj Ноябрь Домашние животные. Обувь. Одежда. Головные уборы. 

Обобщение.

4 Декабрь Дикие животные нашего леса. Зимние забавы. Зимние виды спорта. Обобщение.

5 Январь Человек. Семья. Наше тело. Гигиена, обобщение

6 Февраль Рыбы. Транспорт. Обобщение.

7 Март Зоопарк. Профессии. Орудия труда. Обобщение.

8 Апрель Растения. Птицы. Насекомые. Обобщение.

9 Май Школа. Весна. Времена года. Обобщение.

2.4. Календарно-тематическое планирование коррекционно — развивающей образовательной
деятельности для детей е ОВЗ и детей-инвалидов.

Дата

Направление
образовательной
деятельности Лексическая тема Содержание

Сентябрь
Диагностическое
обследование
Диагностическое
обследование
Окружающий мир / 
Развитие речи

Наш детский сад.

Знакомство с кабинетом, с правила 
поведения в кабинете, в группе и в детском
саду.

ФЭМП Наш детский сад. Геометрическая фигура - круг.
Развитие речи

Наш детский сад.
Знакомство с игрушками и книгами в
кабинете.

Окружающий мир / 
Развитие речи Наш детский сад.

Знакомство с временем года - осень, 
признаки осени.

ФЭМП Наш детский сад. Цифра и число 1.
Окружающий мир / 
Развитие речи . Наш детский сад.

Ранняя и поздняя осень, животные и птицы
осенью.

ФЭМП
Художественная
литература Наш детский сад.

Число 2. Цифра 2. Образование и состав 
числа 2. Стихотворение А. К. Толстого 
«Осень. Осыпается весь наш бедный сад...».

Окружающий мир / 
Развитие речи Наш детский сад.

Стихотворение А.К. Толстого «Осень. 
Осыпается весь наш бедный сад...». 
Рассматривание сюжетных картинок.

ФЭМП Наш детский сад. Понятие «сверху-снизу». Геометрическая
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фигура- овал.

Окружающий мир / 
Развитие речи Наш детский сад.

Ранняя и поздняя осень, животные и птицы 
осенью.
д/и «найди такую же картинку».

Октябрь

ФЭМП /
Художественная
литература Дом. Мебель.

Понятия «больше -меньше».

ФЭМП Дом. Мебель. Понятия «спереди - сзади"
Окружающий мир / 
Развитие речи Дом. Мебель.

Составление описательного рассказа про 
предмет мебели.

ФЭМП /
Художественная
литература Дом. Мебель.

Образование и состав числа 3. Цифра 3. 
РИС "Хаврошечка". Обработка Толстого А.

Окружающий мир / 
Развитие речи Дом. Мебель.

Знакомство с названием предметов мебели.
Цвет предмета.

ФЭМП Дом. Мебель. Понятие "Право - лево", "правое - левое"
Окружающий мир / 
Развитие речи Дом. Мебель.

Составление описательного: рассказ о своём
доме.

ФЭМП /
Художественная
литература Дом. Мебель.

Понятия «высокий - низкий».
Чтение рассказа "Морошка" Коваль Ю.И.

Окружающий мир / 
Развитие речи Дом. Мебель.

Ранняя и поздняя осень, животные и птицы 
осенью.

ФЭМП Дом. Мебель. Один, много, мало.
Окружающий мир / 
Развитие речи

Осень. Овощи. 
Фрукты.

Листья. Описательный рассказ. Цвет
предметов.

ФЭМП / 
Художественная
литература

Осень. Овощи.
Фрукты.

Понятия «длинный - короткий»

Окружающий мир / 
Развитие речи

Осень. Овощи. 
Фрукты.

Знакомство с названием овощей. Где растут.
Выполнение аппликации.

ФЭМП
Осень. Овощи. 
Фрукты.

Понятия «далеко - близко», «около, рядом»

Окружающий мир / 
Развитие речи

Осень. Овощи.
Фрукты.

Знакомство с названием фруктов. Где растут.
Выполнение аппликации.

ФЭМП / 
Художествен па я 
литература

Осень. Овощи. 
Фрукты.

Образование числа 4, Цифра 4.
Счет до 4.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Осень. Овощи. 
Фрукты.

Обобщение -  овощи.
д/и «Найди такую же картинку».

ФЭМП
Осень. Овощи. 
Фрукты.

Понятия «длиннее — короче, больше - 
меньше, одинаковые»

Окружающий мир 

/ Развитие речи

Осень. Овощи. 

Фрукты.

Знакомство с понятиями «сад», «огород». 

Обобщение - «фрукты»
ФЭМП / 
Художественная

Осень. Овощи. 
Фрукты.

Понятия «внутри-снаружи»
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литература
Окружающий мир / 
Развитие речи Осень. Обобщение.

Знакомство с понятиями «сад», «огород». 
Обобщение - «фрукты», «овощи».

Ноябрь

ФЭМП
Обувь. Одежда. 
Головные уборы.

Понятия «длиннее -  короче, больше - 
меньше, одинаковые»
Головные уборы. Функции. Виды.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Обувь. Одежда. 
Г оловные уборы

Одежда. Виды одежды.

ФЭМП Обувь. Одежда. 
Г оловные уборы

Считать предметы в пределах 4, учить 
отвечать на вопрос: сколько? который по 
счёту?. Геометрическая фигура-круг.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Обувь. Одежда. 
Г оловные уборы

Одежда. Части одежды. Для чего 
предназначена.
Отгадывание загадок об одежде.

ФЭМП
Художественная
литература

Обувь. Одежда. 
Г оловные уборы

Понятия «внутри -  снаружи»
Чтение стихотворения о предметах одежды.
Обобщение.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Обувь. Одежда. 
Г оловные уборы

Названия обуви. Части обуви. Для чего 
предназначена. Головные уборы. Функции.
Виды.
Д/и «Найди картинки с обувью, головным
убором и назови».

ФЭМП Обувь. Одежда. 
Г оловные уборы

Понятия «столько же, одинаково, поровну».

Окружающий мир / 
Развитие речи

Обувь. Одежда. 
Г оловные уборы.

Названия обуви. Части обуви.

ФЭМП
Обувь . Одежда. 
Головные уборы

«столько же, одинаково, поровну»

Названия обуви, головного убора. Виды. 
Отгадывание загадок об обуви, головных
уборах.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Обувь . Одежда. 
Г оловные уборы

ФЭМП /
Художественная
литература

Обувь . Одежда. 
Головные уборы

Цифра 0.
Чтение стихотворения о предметах обуви,
головном уборе. Обобщение.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Домашние
животные.

Знакомство с названиями домашних 
животных, их детёнышами.

ФЭМП
Домашние
животные.

Уравнивание групп предметов. Знакомство с
тетрадью в клетку.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Домашние
животные.

Строение домашних животных, питание, где
живут.

ФЭМП /
Художественная
литература

Домашние
животные.

Цифра и число 5. Состав и образование. Счёт
Д О  5.
Повторение названий цвета.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Домашние
животные.

Рассматривание сюжетных картинок. 
Составление рассказа о своём любимом
питомце.

ФЭМП Домашние Понятия «вчера, сегодня, завтра»
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животные.
Окружающий мир / 
Развитие речи

Домашние
животные.

Отгадывание загадок о домашних животных.

ФЭМП /
Художественная
литература

Домашние
животные.

Понятия «толстый -тонкий», «одинаковые по
ширине»
Чтение стихов о животных.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Домашние
животные.

Строение домашних животных, питание, где
живут.

Домашние 
животные. Осень, 
обобщение.

Обобщение - домашние животные.

Декабрь
ФЭМП

Время года-зима. 
Дикие животные 
наших лесов.

Образование и состав числа 6.
Геометрическая фигура -  квадрат.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Дикие животные 
наших лесов.

Животные зимой.

ФЭМП /
Художественная
литература

Дикие животные 
наших лесов.

Предлоги: В, НА.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Дикие животные 
наших лесов.

Зима. Признаки зимы.

ФЭМП
Дикие животные 
наших лесов.

Образование числа 7.
Г еометрическая фигура -  прямоугольник.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Дикие животные 
наших лесов.

Животные зимой.

ФЭМП /
Художественная
литература

Дикие животные 
наших лесов.

Образование числа 8.

Развитие речи
Дикие животные 
наших лесов.

Составление рассказа по сюжетной картинке
«Звери в лесу»

Окружающий мир / 
Развитие речи

Дикие животные 
наших лесов.

Отгадывание загадок о диких животных.

ФЭМП
Дикие животные 
наших лесов.

Геометрические фигуры: круг, треугольник, 
квадрат, ромб, прямоугольник. Закрепление.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Дикие животные 
наших лесов.

Обобщение -  дикие животные наших лесов.

ФЭМП /
Художественная
литература

Дикие животные 
наших лесов.

Части суток, их последовательность.

.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Зимние забавы. 
Зимние виды 
спорта.

Виды зимних забав.

ФЭМП

Зимние забавы. 
Зимние виды
спорта.

Образование числа 9

Окружающий мир / 
Развитие речи

Зимние забавы. 
Зимние виды 

. спорта.

Зимние виды спорта
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ФЭМП /
Художественная
литература

Зимние забавы. 
Зимние виды 
спорта.

Числовой ряд до 10. Сравнение множеств.

Развитие речи
Зимние забавы. 
Зимние виды 
спорта.

Зимние забавы.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Зимние забавы. 
Зимние виды 
спорта.

Составление рассказа по сюжетной картинке 
«Зимние виды спорта».

ФЭМП
Зимние забавы. 
Зимние виды 
спорта.

Выделение количества большего на 1.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Зимние забавы. 
Зимние виды 
спорта.

Составление рассказа по сюжетной картинке 
«Зимние забавы».

ФЭМП /
Художественная
литература

Зимние забавы. 
Зимние виды 
спорта. Зима. 
Обобщение.

Сравнение предметов по размеру.
Составление групп предметов.

Чтение стихов о зиме.
Обобщение признаков зимы.

Январь Развитие речи Человек. Семья.
Определение понятия «Я -  человек».

Окружающий мир / 
Развитие речи Человек. Семья.

Определение понятия -  семья.

ФЭМП Человек. Семья.
Сравнение предметов по высоте. 
Составление групп предметов.

Окружающий мир / 
Развитие речи Человек. Семья.

Различие «девочка -  мальчик».

ФЭМП /
Художественная
литература Человек. Семья.

Сравнение предметов по разным признакам.
Составление групп предметов.

Развитие речи Человек. Семья. Члены семьи. Рассказ о своей семье.
Окружающий мир / 
Развитие речи Человек. Семья.

Составление рассказа о родном человеке, с 
опорой на сюжетную картинку.

ФЭМП Человек. Семья. Работа со счетными палочками.
Окружающий мир / 
Развитие речи Человек. Семья.

Чтение стихов о членах семьи.

ФЭМП / 
Худо жестве иная 
литература.

Человек. Семья.
Повторение названий цвета.
Обобщение -  семья.

Развитие речи
Наше тело. 
Г игиена.

Изучение строения тела человека.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Наше тело. 
Г игиена.

Ориентация в пространстве: лево -  право.

ФЭМП
Наше тело. 
Г игиена.

Предлог - В, НА.

Окружающий мир / Наше тело. Что такое «гигиена», для чего она нужна.
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Развитие речи Г игиена.
ФЭМП /
Художественная
литература

Наше тело. 
Г игиена.

Предлоги НАД, ПОД

Развитие речи
Наше тело. 
Г игиена.

Чтение стихов о чистоте, разгадывание 
загадок о частях тела человека.

Наше тело. 
Г игиена.

Знакомство с понятием «Здоровый образ 
жизни»

Февраль
Окружающий мир / 
Развитие речи Транспорт.

Виды транспорта.

ФЭМП Транспорт. ПРЕДЛОГ ИЗ
Окружающий мир / 
Развитие речи Транспорт.

Части транспорта.

ФЭМП /
Художественная
литература Транспорт.

Предлог С.
Чтение стихов о транспорте.

Развитие речи Транспорт.
Составление рассказа по сюжетной картинке

Окружающий мир / 
Развитие речи Транспорт.

Закрепление темы «дорожный транспорт».

ФЭМП Транспорт. Предлоги ПЕРЕД, ЗА
Окружающий мир / 
Развитие речи Транспорт.

Закрепление темы «воздушный траспорт».

ФЭМП /
Художественная
литература.

Транспорт.

Повторение всех ранее изученных предлогов

Развитие речи Транспорт. Закрепление темы «водный транспорт».
Окружающий мир / 
Развитие речи Транспорт.

Обобщение -  транспорт.

ФЭМП Рыбы. Повторение всех ранее изученных предлогов
Окружающий мир /
Развитие речи Рыбы.

Знакомство с названиями рыб.

ФЭМП /
Художественная
литература Рыбы.

Повторение всех ранее изученных предлогов

Развитие речи Рыбы. Строение рыб. Среда обитания. Питание.

Окружающий мир / 
Развитие речи Рыбы.

Среда обитания рыб. Знакомство с видами
водоёмов.
Аквариум.

ФЭМП Рыбы. Повторение состава чисел 2 и 3
Окружающий мир / 
Развитие речи Рыбы.

Среда обитания рыб. Знакомство с видами
водоёмов.

ФЭМП /
Художественная
литература

Рыбы.
Зима. Обобщение.

Повторение состава числа 4.
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Март Развитие речи
Весна.
Зоопарк.

Признаки весны. Ранняя и поздняя весна.

Окружающий мир / 
Развитие речи Зоопарк.

Чтение стихов о приходе весны. 
Рассматривание сюжетных картинок.

ФЭМП Зоопарк. Повторение состава числа 5.
Окружающий мир / 
Развитие речи Зоопарк.

Животные и птицы весной.

ФЭМП / Зоопарк. Повторение состава числа 6
Развитие речи Зоопарк. Знакомство с понятием «зоопарк».
Окружающий мир / 
Развитие речи Зоопарк.

Виды животных, которые живут в зоопарке.

ФЭМП Зоопарк. Повторение состава числа 7
Окружающий мир / 
Развитие речи Зоопарк.

Питание и содержание животных в
зоопарке.

ФЭМП /
Художественная
литература Зоопарк.

Повторение состава числа 8 
Чтение стихов о зоопарке.

Развитие речи Зоопарк.
Составление рассказа о зоопарке по 
сюжетной картинке.

Окружающий мир / 
Развитие речи Зоопарк.

Закрепление темы «Зоопарк».

ФЭМП
Профессии. Орудия
труда.

Повторение состава числа 9

Окружающий мир / 
Развитие речи

Профессии. Орудия 
труда.

Знакомство с видами профессий.

ФЭМП / 
Художественная
литература

Профессии. Орудия
труда.

Повторение состава числа 10. 
Чтение стихов о профессиях.

Развитие речи
Профессии. Орудия 
труда.

Рассматривание сюжетных картинок с 
видами профессий.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Профессии. Орудия
труда..

Знакомство с орудиями труда.

ФЭМП
Профессии. Орудия
труда..

графический диктант

Окружающий мир / 
Развитие речи

Профессии. Орудия 
труда.

Составление рассказа о профессии
родителей.

ФЭМП /
Художественная
литература

Профессии. Орудия
трудя.

графический диктант

Развитие речи Профессии. Орудия 
труда.

Составление рассказа о профессии
родителей.

Окружающий мир / 
Развитие речи

Профессии. Орудия 
труда.

Обобщение -  весна.
Закрепление темы «Профессии».

Апрель
Окружающий мир / 
Развитие речи Растения.

Определение понятия «растения».

ФЭМП / 
Художественная Растения.

Сложение
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литература.
Развитие речи Растения. Виды растений.
Окружающий мир / 
Развитие речи Растения.

Какая польза от растений.

ФЭМП Растения. Сложение
Окружающий мир / 
Развитие речи Растения.

Строение растения.

ФЭМП /
Художественная
литература Растения.

Сложение.

Обобщение -  растения.
Развитие речи Птицы. Знакомство с видами птиц.
Окружающий мир / 
Развитие речи Птицы.

Строение птиц.

ФЭМП Птицы. Вычитание
Окружающий мир / 
Развитие речи Птицы.

Домашние птицы. Питание птиц.

ФЭМП /
Художественная
литература. Птицы.

Вычитание

Развитие речи Птицы.
Лесные птицы. Городские птицы. Питание
птиц.

Окружающий мир / 
Развитие речи Птицы.

Обобщение -  птицы.

ФЭМП Насекомые. Вычитание
Окружающий мир / 
Развитие речи Насекомые.

Названия насекомых. Среда обитания.
Питание.

ФЭМП / Насекомые. Решение примеров.

Развитие речи Насекомые.
Названия насекомых. Среда обитания.
Питание.

Окружающий мир / 
Развитие речи Насекомые.

Какая польза от насекомых. 
Обобщение -  насекомые.

ФЭМП Насекомые. Решение примеров.

Май
Окружающий мир / 
Развитие речи

Школа.
Лето.

Понятие -  школа. 
Признаки лета.

ФЭМП /
Художественная
литература Школа.

Соотнесение числа и количества. 
Чтение стихов о школе, учениках.
Летние виды спорта.

Развитие речи Школа.

Рассматривание сюжетных картинок о
школе, учёбе.
Летние забавы.

Окружающий мир / 
Развитие речи Школа.

Школьные принадлежности.

ФЭМП Школа.
Равенство и неравенство (+1, -1), сравнение
количества

Окружающий мир / 
Развитие речи

Школа. Школьные принадлежности. 
Чтение стихов о лете.

ФЭМП /
J_

Школа. Равенство и неравенство (+1, -1), сравнение
количества.
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Повторение геометрических фигур, цветов.

Развитие речи Обобщение. Закрепление темы «Весна», «Лето».
Окружающий мир / 
Развитие речи Лето.

Летние виды спорта. 
Повторение времён года.

16-31

Диагностическое
обследование
детей.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Структура образовательного процесса в группах детей с ОВЗ и детей-инвалидов включает
следующие компоненты:

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 
образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН) коррекционной 
направленности;

- индивидуально-подгрупповая образовательная деятельность. Группы комплектуются с учетом 
схожести дефекта. Проводится не менее двух раз в неделю с каждой подгруппой детей;

- индивидуальная коррекция. Проводится не менее двух раз в неделю с каждым ребёнком на 
основе содержания индивидуальных коррекционно-развивающих планов;

- образовательная, деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.
Для успешной коррекции детей с ОВЗ и детей-инвалидов ведётся работа с ребенком в семье по 

рекомендациям ведущих специалистов. Ведущий специалист определяется в зависимости от 
структуры дефекта ребенка, все остальные специалисты выстраивают свою коррекционную 
деятельность под его руководством и во взаимодействии с ним. Взаимосвязь логопеда, педагога- 
дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя осуществляется посредством совместного 
планирования работы: выбора корректировка тем и разработки занятий, определения
последовательности занятий и задач. В результате совместного обсуждения составляются планы 
фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. Учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
воспитатель и другие специалисты одновременно каждый в своей деятельности решают 
коррекционно-образовательные задачи.

Учитель-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, проводит с 
детьми групповые и индивидуальные занятия. В обязанности дефектолога входят: динамическое 
изучение ребенка; выполнение требований программ коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания; осуществление преемственности в работе с воспитателями, логопедом, психологом и 
др.; осуществление контакта с врачом; взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в 
работе со школой. Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением 
каждого ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему 
планировать индивидуальные и групповые коррекционные занятия.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Основой построения предметно-развивающей среды ДОУ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
является культур>ю-исторический системно-деятельностный подход.

Характеристика принципов построения, дошкольной образовательной среды, развивающей 
личность воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов

Назван ие принц иное Краткая характеристика

Ирин ни н раз в итм я Взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность 
личностного развития; готовность личности к дальнейшему
развитию

П | > и и и и 11 п р и р о д о со о б р аз но ст а? 
воспитания

Соответствие педагогического влияния биологической и 
социальной природе ребенка с ОВЗ; понимание сложности 
внутренней природы ребенка, выраженности отклонения в его
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Р 83 ВИТИИ

Принцип психоло г и ч е с к о й

К О М ф о р т  1 I о с т и
Создание благоприятного микроклимата общения, 
стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ; обеспечение 
воспитаннику положительного «эмоционального самочувствия»,

модель личности ориентированного взаимодействия, где ребенок 
рассматривается как субъект

воспитания

Принцип взаимодействия Установление глубоких личностных отношений между 
участниками педагогического процесса (педагоги, дети, 
родители); воспитатель как равноправный партнер и 
сотрудник в процессе взаимодействия

П  р И * IЦ И р д о в сритсльного 
сот руд»1 и ЧССТВ я

Отсутствие давления на ребенка, доминантное во 
взаимодействии с ребенком: открытость и искренность в
сотрудничестве

При и (1 н и диалогического 
общения

Диалог как способ самоопределения партнеров по общению; 
диалог как способ самообнаружения дошкольником своих 
смысловых позиций в общении; развивающее содержание
общения

П р и и пн ц в з аимного Взаимная связь воспитателя и воспитуемого; творческое и
развивающего влияния 
педагога и ребенка

духовное взаимообогащение педагога и ребенка в ходе 
совместной деятельности; установление в общении пространства 
взаимного личностного роста воспитателя и детей

Принцип и с и Я СИ Л  ИЯ В
воспитании

Отсутствие любых форм насилия над ребенком; обеспечение 
свободы ребенку в выборе содержания, форм и методов
деятельности; преодоление у воспитанника тревожности, страха, 
чувства неполноценности

П  р и»1 ци п и рио р итетно сти 
развития линпостно-смысловой 
сферы ребенка

Воспитание образованного и культурного ребенка через 
приобщение к национальным и мировым культурным
ценностям; создание гуманных условий для самореализации, 
самообразования, самовоспитания ребенка; опора на 
внутреннюю мотивацию ребенка

Дри ini и п культурио- 
д с ч т ел в * * о ст* 1 ы й

Развитие природных задатков ребенка в социально ценной и 
личностио значимой деятельности; организация деятельности
ребенка в пространстве культуры

П ршщип о бучения 
д с ят ел ыю сти

Овладение метадеятельностью как «деятельности научения 
учению ж, обучение умению ставить цели и реализовывать их в 
дальнейшем формирование готовности к самостоятельному
познанию у детей

Принцип ирио ритстности 
общественного дошкольного

Гуманистический характер содержания дошкольного 
образования; адаптивность системы дошкольного образования к
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образования шщнвидуальным особенностям детей; гибкое реагирование на 
социокультурные изменения среды

Принцип преемственности 
образования

Содержательная преемственность целей, задач, содержания и 
смысловой направленности образовательной деятельности; 
обеспечение личностного развития воспитанника; создание 
единого культурно-образовательного пространства личностного
развития

Принцип здоровьесберегающий Забота о душевном состоянии ребенка, его психологическом и 
физическом благополучии; обеспечение психологического
комфорта.; устранение стрессогенных факторов, факторов, 
влияющих негативно на соматическое и психическое здоровье
ребенка.

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов предусматривает соблюдение следующих условий:

-наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей на 
междисциплинарной основе;

- построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных возрастных, 
психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), обеспечивающего 
коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование,
обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, 
трудовой, коммуникативной);

использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 
окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, 
экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он
делает, познает, с чем играет и взаимодействует;

- взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, просвещение 
родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов);

- событийный характер в организации жизнедеятельности детей;
- проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации 

занятий, игр, других видов деятельности детей.

Гпнвчваюшая прсдмстно-прострпчсфвсш'жч среда кабинета

Материально-техническое оснащение:
- настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий;
- зеркала для индивидуальной работы - 10 штук (9x12 см);
- шкафы для пособий;
- магнитная доска;
- стол канцелярский;
- стулья;
- набор канцелярский для учителя-дефектолога
- стол для индивидуальных занятий (1 шт.);
- песочные часы;
- библиотека учителя-дефектолога;
- информационный материал для родителей и педагогов;
- настенная азбука.;
- систематизированный наглядный материал;
- речевые игры;
- игрушки, мяч;
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- игры на развитие высших психических функций;
- настольные игры.

3.3 . Формы организации коррекционно-развивающей работы 

График организации образовательного процесса

Сроки \ Содержание работы

1-16
сентября

Диагностика психического развития детей. Заполнение 
дефектологических карт, документации дефектологического кабинета

16 сентября 
-  16 мая

Фронтальный, подгрупповые и индивидуальные занятия 

Мониторинговая диагностика психического развития детей

16 мая -  31
мая

Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития детей. 
Заполнение документации.

В процессе обучения используется форма, организации занятий: индивидуальные, подгрупповая, 
фронтальная.

Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, продолжительность занятий
составляет 20-25 минут.

1. Фронтальные коррекционные занятия: на фронтальных занятиях работа направлена на 
ознакомление с окружающим миром, развитие элементарных математических представлений, 
речевое развитие: - образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие».

2. Подгрупповые коррекционные занятия: на подгрупповых занятиях работа направлена на 
развитие высших психических функций, на расширение и обогащение словарного запаса, на 
отработку грамматических категорий. Проводится работа по развитию связной речи на базе 
пройденного материала. Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так 
и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов 
деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. 
Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно- 
образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 
компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи.

3. Индивидуальные занятия направлены на развитие высших психических функций, 
формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 
развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 
отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 
дефектов звукопроизиошения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 
осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается 
на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 
лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 
детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 
закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 
произнесения наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 
особенностей артикуляционной базы родного языка.

Преемственность в планировании занятий учителя-дефектолога и воспитателя
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

ЗПР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и учителя-дефектолога, 
обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без
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этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 
образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 
маршрута», преодоления познавательных трудностей и трудностей социальной адаптации детей. 
Основными задачами совместной коррекционной работы учителя- дефектолога и воспитателя 
являются: ознакомление с окружающим, развитие элементарных математических представлений, 
развитие высших психических функций, речевое развитие.

3.4.Маршрут сопровождения детей дошкольного возросши

Н аира в л с» * и с Задачи Содержание коррекционно-развивающей работы

Развитие
II н  и ,М Я н  и

1) развивать 
способность к 
перс ключению 
внимания;

2) развивать 
концентрацию 
внимания;

3) развивать 
произвольное 
внимание;

4) развивать объём 
внимания;

5) развивать
произвольное
внимание.

«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее 
животное» (растения, обувь и т.д.);

«Встань, если услышишь слово, обозначающее растение» 
(одежда, транспорт и т. д.);

«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее 
животное; встань, если услышишь слово, обозначающее
растение». «Найди отличия»

«Что задумал художник?», «Что не дорисовано?» «Нарисуй 10 
треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 
треугольники» и т. д. «Расставь точки на своей карточке так, 
как ты видел», «Раскрась фрукты» (как только проявляется 
небрежность, работа прекращается), «Копирование образца», 
«Найди такой же предмет», «Рисую палочки», «Расставь 
значки» «Р1айди пару», «Найди такой же»

Развитие 
всей {> и чти я

1) развивать
восприятие
геометр ических' ф игур;

2) развивать точность 
восприятия;

3) развивать 
цветоразличение;

4) развивать 
восприятие 
длительности 
временного интервала;

5) развивать 
представление о частях
суток;

6) развивать
представления о 
временах года;

7) развивать 
л рострянственныо 
представления;

L___________________

«Назови фигуру», «Геометрическое лото», «Нарисуй фигуру, 
которую я назову», «Закрась фигуры», «Из каких фигур 
состоит предмет?» (вариативность), «Составь целое из частей 
(с геометрическими фигурами) (вариативность)», «Рисование 
картин, состоящих из геометрических фигур», «Кто больше 
найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в 
форме куба и т.д.». «Дорисуй фигуры», «Угадай, что хотел 
нарисовать художник?» «Радужный хоровод», «Уточним цвет 
предметов (вариативность)», «Цветное лото», «Найди 5 
предметов одного цвета» (вариативность)
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8) развивать 
наблюдательность

-----------------—--- ----------------- --------------------------------------

Развитие
м ы ш ления

1) развивать
м ыслительные 
процессы: обобщение, 
отвлечение, выделение 
существенных 
признаков;

2) развивать гибкость 
ума и словарный запас;

3) развивать 
сообразительность

«Расставь по порядку (от самого большого к самому
маленькому и т. д.)», «Четвёртый лишний», «Найди отличия», 
«Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к
спорту и т. д.», «Как это можно использовать?», «Говори
наоборот», «Бывает -  не бывает», Загадывание загадок.

Развитие
памяти

1) увеличивать объём 
памяти в зрительной, 
слуховой и 
осязательной 
модальностях;

2) развивать приёмы 
ассоциативного и 
опосредованного 
запоминания 
предметов в процессе 
игровой и 
непосредственно 
образовательной 
деятельности

«Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую 
же» (выкладывание из палочек одного цвета или нескольких 
цветов), «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, 
второй повторяет предыдущее слово и называет своё и т д.), 
«Смотри и делай». «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз), 
«Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по 
произведению с уточняющими вопросами, «10 слов» 
(запоминание слов с использованием смысловой системы: 
связывание слов в один сюжет)

Развитие 
воображения 
и творческих 
с пособи остей

1) развивать 
воображение и 
творческие 
способ 11 ости

«Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой -  либо
предмет),

«Дорисуй», «Рисование по точкам», «Комбинирование» 
(рисование или конструирование предметов из геометрических
фигур), «Что будет, если...?»

Развитие 
тонкой 

моторики рук

]) развивать тонкую 
моторику рук

Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, 
сжимание пальцев, присоединение пальцев друг к другу и т. д.

Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто
я», «Самолёты за облаками» и т. д. Комплекс № 3 (развитие 
тонкой моторики пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег»,
«Колечки» и т. д.

3.5. Сетка организованной образовательной деятельности на 2022 — 2023учебный год

День недели Орган из о в cm н а я образовательн ая д еят ел ъ н о cm ъ Время проведения

Понедельник Познавательное развитие /  Речевое развитие 

Окружающий мир / Развитие речи (дефектолог)
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Вторник Познавательное развитие. ФЭМП (дефектолог)

Речевое развитие. Художественная литература
(дефектолог)

Среда Познавательное развитие /  Речевое развитие 

Окружающий мир / Развитие речи 

(дефектолог)

Четверг Познавательное развитие. ФЭМП (дефектолог)

Пятница Речевое развитие. Развитие речи (дефектолог)
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