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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста, уровень познавательной деятельности которых не соответствует возрастной норме (ниже 

возрастной нормы). Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую 

направленность. Программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Конвенцией ООН о правах ребенка», «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования», Санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, с приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» и другим нормативным документам и локальным актам. В 

программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

 развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей, 

уровень познавательной деятельности которых ниже возрастной нормы; 

 развития позитивных качеств личности; 

 коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития; 

 реабилитации и социальной адаптации ребенка, имеющего тяжелые речевые нарушения с 

осуществлением квалифицированной коррекции; 

 создание специальных условий для формирования психологической готовности к 

обучению в школе и обеспечение преемственности со следующей ступенью системы 

общего образования; 

 формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для повышения 

эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего воздействия учителя – 

дефектолога, установления продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для максимального 

преодоления отставания в познавательном и речевом развитии. 

Это достигается за счет комплексирования общеразвивающих дошкольных программ и всего 

комплекса коррекционно-развивающей работы учителя дефектолога с учетом особенностей 

психофизического развития детей с ЗПР данного возраста. 

Основой для разработки данной рабочей коррекционно-образовательной программы 

послужили следующие программы и программно-методические материалы: 

 «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н. В, СПб, 

2015.; 

 Основная адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 249 компенсирующего вида»; 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании» РФ; 

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24.07.1998.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования ». Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038; 
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- Устав МБДОУ № 249; 

- Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого - медико- 

педагогическом консилиуме»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организации. 

 
Дети с общим недоразвитием речи относятся к категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Старших дошкольников с ОНР характеризует: 

- отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает техника движений и 

двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики, что влечет за собой снижение 

самообслуживания, изо-деятельности, конструирования; 

- им характерно рассеянность внимания, слабость удержания и переключения, повышенная 

отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель; 

- деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

- сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: несколько затруднен 

процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, недостаточна точность зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия), эталонные представления своевременно не формируются, 

затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, 

- отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной координации, эта 

недостаточность проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок; 

- недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов - 

представлений; 

- у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память 

(при правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических 

приемов, овладению логическими способами запоминания); 

- отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после получения помощи, 

выполняют предложенные задания на более высоком уровне; 

- нарушения речи могут носить системный характер и входить в структуру дефекта. 

Помимо указанного, общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 

и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. (см. Приложение 1). 

Дети 6-7 лет имеют ряд анатомо-физиологических особенностей. Это возраст «первого 

вытяжения», когда за год ребенок может вырасти до 10 см. Рост ребенка около 107 см, а масса тела 

до 18 кг. 

Развитие психических процессов. В старшем дошкольном возрасте познавательная задача 

становится собственно познавательной. А не игровой. У него появляется желание показать свои 

умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие. 

Восприятие продолжает совершенствоваться. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд по величине – возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению 

и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Объем 

6-7 объектов к концу года. 
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Память. В возрасте 6-7 лет частично сформирована произвольная память. Ребенок способен 

при помощи образно-зрительной памяти запомнить до 10 объектов. Объем слуховой вербальной 

памяти составляет 8-10 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу, но и в уме совершить преобразование объекта. Кроме того, 

совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-логического 

мышления. 

Воображение. Шестилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

Речь продолжает совершенствоваться. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается ввязанная речь. 

 

Цели, задачи и принципы коррекционного обучения 

Основная цель рабочей программы – повышение социального статуса воспитанника, 

формирование у детей целостной картины мира в соответствие с программным содержанием, 

формирование, развитие и коррекция психических процессов и речи, развитие положительных 

личностных    качеств    с    учетом    способностей    и    возможностей    детей    с     ОНР. 

Программа призвана обеспечить систему средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

общеобразовательной школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

 

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. 

4. Обеспечение условия для социализации детей. 

5. Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления низкого уровня 

познавательной деятельности у детей, оптимального включения семьи в коррекционно- 

педагогический процесс. 

 
В основу программы положены и основные общедидактические принципы: 

1. Принцип системности опирается на 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 МБДОУ и родителей дошкольников. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 
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реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

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 дефектолога, воспитателя, логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора п физическому воспитанию дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, 

мышления. 

 

Основные принципы построения программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество МБДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Структура программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения и состоит из трех блоков: диагностического, 

образовательного и коррекционно-развивающего. 

Основным содержанием диагностического блока является выявление актуального уровня 

развития и представлений и зоны ближайшего развитие ребенка, проектирование и прогнозирование 

развития на текущий год. 

Содержание образовательного блока направлено на социально-коммуникативное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Задачи 

перераспределяются между педагогами, непосредственно работающими с детьми. 

Учитель-дефектолог реализует социально-коммуникативное развитие через задачи развития 

социальных и коммуникативных компетенций (самостоятельности, целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам 

деятельности; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе и др.). 

Познавательное развитие реализуется через задачи развития познавательной мотивации и 

любознательности; формирования познавательных действий; развития воображения и творческой  

активности; формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
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покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении следующих лексических тем: «Вот мой 

дом, я здесь живу, вам про это расскажу», «Здравствуй, здравствуй, детский сад», «Наш зелёный 

огород нас прокормит и спасет», «Наш город. Расскажите нам о нем, о Красноярске дорогом!». 

Речевое развитие реализуется через такие задачи: владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Также проводится осуществление коррекции тяжелых нарушений речи (ОНР). 

Художественно-эстетическое развитие реализуется посредством развития у детей 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира 

природы; становления эстетического отношения к окружающему миру. 

Физическое развитие реализуется посредством развития у детей мелкой моторики обеих рук, а 

также становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Основным содержанием коррекционно-развивающего блока является: 

- развитие/коррекция познавательной мотивации деятельности, формирование способности к 

саморегуляции и эффективной самооценки собственной деятельности; 

- преодоление недостатков компонентов познавательной и коммуникативной деятельности, 

развитие (коррекция) простых модально-специфических функций и высших психических процессов. 

Задачи коррекционно-развивающего блока планируются с учетом специфики психического 

развития детей с ЗПР как особой группы дизонтогенеза, возраста детей и результатов 

диагностического изучения психологического развития воспитанников. 

 

При работе с детьми старшего дошкольного возраста учитель-дефектолог реализует 

следующие задачи: 

Образовательные задачи: 

 Продолжать развивать интерес к окружающему миру, расширять кругозор детей, уточнять у 

них представления о мире людей и их отношениях, о живой и неживой природе, о явлениях 

окружающей действительности (профессии людей, город, страна, планета, события и 

традиции); 

 Формировать представления детей о безопасном и здоровом образе жизни; 

 Продолжать стимулировать потребность в общении детей, развивать коммуникативную 
перцепцию, расширять и уточнять лексикон; 

 Продолжать формировать представления: о форме объектов, свойствах объектов и 

отношениях; о величинах; об ориентировке в пространстве и времени; о количестве и счете, 

соотнесении числа и цифры и пр.; 

 Формирование элементарных счетных действий; 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 Формировать предпосылки для полноценного функционирования высших психических 

функций и речи, проводить профилактику вторичных нарушений психологического развития, 

развитие базовых компонентов познавательной деятельности и личностных характеристик, 

обеспечивающих возможность перехода на новый образовательный уровень (школьный), а 

также социализация детей; 

 Формировать общедеятельностные компоненты познавательной деятельности 

(мотивационный, регуляторный, ориентировочно-операционный), а также коммуникационный 

и регуляторный компоненты речи; 

 Создать предпосылки для развития самосознания и самооценки; 
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 Развивать: 

- произвольную регуляцию сенсомоторной активности; 
- память, внимание, восприятие, сенсорные представления, пространственно-временные 

представления; 

- интегративные умения; 

-перцептивно-действенный/ образный компонент познавательной деятельности, конкретно- 

понятийное мышление. 

 

Воспитательные задачи: 

 Формировать умение продуктивно взаимодействовать со взрослым и друг с другом. 

Воспитывать чувство доброжелательности. Воспитывать бережное отношение к предметам и 

объектам; 

 Формировать чувство взаимопонимания, самостоятельности, инициативности, активности, 

ответственности и навыков сотрудничества. 

 

В ряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует назвать 

совершенствование процесса обучения на занятиях и во время самостоятельной деятельности 

ребенка; постоянный поиск педагогом новых приемов, позволяющих детям с интересом и 

качественно усваивать программный материал. В программе предусмотрена система коррекционно-

развивающего обучения, где игры и упражнения, подобраны таким образом, что задачи программы 

реализуются одновременно по нескольким направлениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 

направлений). Обязательными условиями при проведении занятий являются: планирование 

материала от простого к сложному, дозирование помощи взрослого, постепенный переход от 

совместной деятельности с педагогом к самостоятельной работе воспитанника. Методически 

обоснованная, соответствующая закономерностям развития ребёнка, очередность усвоения учебного 

материала обеспечивает естественность овладения необходимыми навыками. 

Длительность подгруппового занятия составляет 25 минут, индивидуального занятия – 15 минут. 

Ценность занятий заключается в том, что игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены 

так, что четко прослеживается тенденция к усложнению заданий, методов и приемов, а также 

словарного материала. С каждым занятием задания усложняются. Увеличивается объём материала 

для запоминания, наращивается темп выполнения заданий. Коррекционно-развивающее обучение 

построено таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать 

работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с 

одного вида деятельности на другой. 

Каждое занятие состоит из нескольких частей: 
I. Организационный момент. Педагог настраивает детей на занятие. 

II. Проверка ранее усвоенных знаний (в игровой форме) и /или повторение пройденного на 

предыдущем занятии 

III. Основная часть. Включает в себя несколько направлений: специально подобранные игры и 

упражнения, исходя из индивидуальных особенностей ребёнка и потребностей в коррекционном 

воздействии. На данном этапе занятия проводятся следующие виды работы: 

1. Сообщение новых знаний; 

2. Закрепление полученных знаний. 

3.  Физкультминутка. Проводится 1-3 раза в течение занятия на любом его этапе в 
зависимости от работоспособности ребёнка. Она может включать: 

- Гимнастику для глаз; 

- Гимнастику для развития крупной и мелкой моторики; 

- Психогимнастику; 

- Динамические игры для развития внимания, самоконтроля, произвольной регуляции, коррекции 

импульсивности. 

IV. Свободная игровая деятельность ребёнка под сопровождением педагога, направленная на 

развитие потенциала ребенка. 
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V. Итог. Обсуждение результатов работы на занятии. 

 

График организации образовательного процесса 

 

Сроки Содержание работы 

1-16 
сентября 

Диагностика психического развития детей. Заполнение протоколов первичного 

обследования, сводной таблицы, личных дел и другой документации 

дефектологического кабинета. 
Составление индивидуальных маршрутов развития детей. 

19 
сентября – 

15 мая 

Подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию 

Январь – 
февраль 

Мониторинговая диагностика развития и определение качества усвоения программы 
(проведение открытых контрольных мероприятий с воспитанниками) 

15-31 мая Итоговая диагностика развития и определение качества усвоения программы. 
Заполнение документации 

Летний 
период 

Индивидуальные занятия с детьми, посещающими детский сад 

 

Формы организации работы 

 

Программа реализуется через специально организованные коррекционно-образовательные 

занятия. В процессе обучения используются индивидуальные, подгрупповые формы организации 

дефектологических занятий, которые проводятся согласно расписанию. А также через комплексные 

тематические и интегрированные занятия, праздники, конкурсы (викторины), специально 

спланированные тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, организованные 

исследования объектов окружающего мира, экспериментирование, целенаправленное наблюдение за 

явлениями в природе и за свойствами объектов, через проектную деятельность, целевые просмотры 

видеофильмов (фрагментов) и презентаций, тематические беседы и др. 

Часть задач реализуется через занятия с воспитателем, который проводит их по заданию 

учителя-дефектолога. Совместная работа учителя-дефектолога, учителя – логопеда, педагога - 

психолога 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. 

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с семьей.  

Родители получают информацию (рекомендации) в устном и/или письменном виде при 

непосредственном обращении на консультацию к учителю- дефектологу. 

 
В процессе обучения и развития детей используются методы: 

 по источникам передачи и характеру восприятия информации (наглядные, словесные, 

практические, игровые) 

  по основным компонентам деятельности учителя-дефектолога: 

а) методы организации и осуществления деятельности 

б) методы стимулирования и мотивации учения 

в) методы контроля и самоконтроля 

 по сочетанию внешнего и внутреннего в деятельности учителя-дефектолога и воспитанника 

(система методов проблемно-развивающего обучения – монологический, показательный, 

диалогический, эвристический, исследовательский, алгоритмический и программированный). 

 

Диагностический инструментарий 

Изучение особенностей развития и качества усвоения специальной (коррекционно- 

образовательной) программы обеспечивается комплексом последовательных диагностических 
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мероприятий, системой фиксации результатов, сбором продуктов детской деятельности, формами 

протоколов, сводных таблиц и т. п. 

 

Планируемые результаты: 

У детей старшего дошкольного возраста (подготовительной группы): 

 совершенствуется общая ручная моторика; 

 развивается зрительно-двигательная координация; 

 формируются предпосылки произвольного внимания, и саморегуляции деятельности; 

 активизируется познавательная активность и любознательность; 

 развиваются сферы образов –представлений; 

 совершенствуются наглядные формы мышления, развиваются предпосылки словесно- 

логического мышления; 

 развиваются коммуникативные умения; 

 развиваются пространственные и казепространственные представления, представления о 

временных отрезках; 

 развиваются все функции речи 

- как средства усвоения и передачи и общественно исторического опыта (информации); 
- как средства общения (коммуникации); 

- как орудия интеллектуальной деятельности: восприятия, памяти, мышления, воображения 

(планирования, регуляции и саморегуляции, контроля и самоконтроля); 

 формируются элементарные математические представления; 

 усваиваются социальные нормы поведения. 

 

Календарно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе на 

2020-2021 уч. год 
 

Месяц, неделя Тема недели 

Сентябрь, 
1-3 неделя 

Обследование детей учителем-логопедом 

Сентябрь, 4 неделя Здравствуй, здравствуй, детский сад, здесь друзей я видеть рад! 

Сентябрь, 5 неделя Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки. ( Осень. Осенние месяцы. 
Деревья осенью.) 

Октябрь, 1 неделя Наш зеленый огород нас прокормит через год. 
(Овощи. Труд взрослых на полях и огородах). 

Октябрь, 2 неделя В сад мы поспешим, все что встретим – разглядим. (Фрукты. Труд взрослых в садах). 

Октябрь, 3 неделя Расскажите нам про них-насекомых озорных. (Насекомые. Подготовка насекомых к 
зиме). 

Октябрь, 4 неделя С нами старый скворушка до весны прощается. (Перелетные птицы, водоплавающие 

птицы. Подготовка птиц к отлету). 

Ноябрь, 1 неделя Мы любим лесные дары: ягоды и грибы. (Поздняя осень. Грибы, ягоды). 

Ноябрь, 2 неделя Наши пушистые друзья. 
(Домашние животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме) 

Ноябрь, 3 неделя Захотели мы узнать, как дикие животные будут зимовать. 

Дикие животные зимой Подготовка животных к зиме 

Ноябрь, 4 неделям Мы одежду одеваем, на прогулку приглашаем. 
(Осенняя одежда, обувь, головные уборы) 

Ноябрь, 5 неделя Здравствуй, Зимушка-зима! (Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой). 

Декабрь, 1 неделя Веселимся на полянке: я, зима и санки! (Зимние развлечения). 
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Декабрь, 2 неделя Раз, два, три, четыре, много мебели в квартире… 
(Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана мебель). 

Декабрь, 3 неделя На нас, кастрюли, не ворчите, кашу сладкую варите! (Посуда, виды посуды. 
Материалы, из которых сделана посуда). 

Декабрь, 4 неделя Праздник к нам уже стучится, самый лучший Новый год! 

(Новый год). 

Январь, 1 неделя У детей зимние каникулы 

Январь, 2 неделя На улице нашей машины, машины. Машины малютки, машины большие. (Транспорт. 

Профессии на транспорте). 

Январь, 3 неделя Я в профессию пойду, пусть меня научат! (Профессии взрослых). 

Январь, 4 неделя В гости к бабушке зимой на деревню всей гурьбой! (Труд на селе зимой). 

Февраль, 1 неделя Мы лучшие работники топоры и плотники (Орудия труда. Инструменты ) 

Февраль, 2 неделя Мы пришли в зоопарк! (Животные жарких стран. Повадки, детеныши) 

Февраль, 3 неделя Мой цветок такой чудесный, необычный, интересный! 
(Комнатные растения. Размножение, уход). 

Февраль, 4 неделя Хочется мальчишкам в армии служить. 

(23 февраля. День защитника отечества). 

Март, 1 неделя К нам весенний ветерок заглянул в окошко. 
(Ранняя весна, вессенние месяцы. Первые весенние цветы). 

Март, 2 неделя У нас в марте есть денек, с цифрой, словно кренделек! (Мамин праздник. Профессии 

мам). 

Март, 3 неделя С чего начинается Родина. 

(Наша Родина – Россия.) 

Март, 4 неделя Дорогая моя столица 

Москва – столица России 

Март, 5 неделя Красноярск, я любуюсь тобой! 

Наш родной город. 

Апрель, 1 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака и К.И.Чуковского 

Апрель, 2 неделя Рукой достать звезду хотим, за нею в космос полетим! 

(12 апреля День космонавтики) 

Апрель, 3 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В.Михалкова и А.Л.Барто 

Апрель, 4 неделя У весны работы много, помогают ей лучи… 
(Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной). 

Май, 1 неделя Откуда хлеб к нам на стол пришел? (Труд на селе весной). 

Май, 2 неделя Мы шагаем на парад! 

(День Победы!) 

Май, 3 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С.Пушкин 

Май, 4 неделя Вот и мы большими стали… 
(Скоро в школу. Школьные принадлежности). 

Май, 5 неделя В детстве мы живем, песни детские поем. 

(Лето). 
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Содержание программы 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

 

Содержание программы по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в следующих образовательных областях: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое развитие. Основной целью занятий этого 

раздела является уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений детей об 

окружающей действительности, формирование навыков анализа, сравнения и обобщения, 

активизация их словарного запаса, формирование связной речи. 

 

Развитие словаря 

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

- Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и 

по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в 

речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных, и их использование в экспрессивной речи. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми   предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
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- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Формирование целостной картины мира: 

- Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

- Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и 

расширить представления о профессиях работников детского сада. 

- Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

- Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

- Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. 

- Воспитывать ответственность за них. 

- Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

- Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

- Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание 

и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с 

принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

- Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

- Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

- Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

Работа по разделам условно можно разделить на следующие направления: 

- Изучение свойств предметов. Основные цвета, оранжевый, фиолетовый, голубой, коричневый. 

Цвета радуги. Дифференциация близких цветов. Форма реальных предметов. Размер предметов. 
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Сравнение предметов по величине, высоте, ширине, длине. Приемы сопоставления предметов, 

классификация предметов по цвету, размеру, форме. 

- Времена года. Осень, зима, весна, лето. Приметы времен года. Узнавание на иллюстрациях и 

фотографиях времен года и называние их. Ранняя, золотая, поздняя осень. Ранняя весна, поздняя 

весна. Сезонные изменения в природе и труде людей, наблюдение за погодой. Составление рассказа о 

погоде. Сезонные забавы. 

- Наш детский сад. Название и назначение помещений детского сада. Экскурсия по саду. Профессии 

людей, работающих в детском саду: учитель, логопед, воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный и физкультурный руководители, повар, медсестра, руководитель. Игры и игрушки.  

Назначение игрушек, материалы, из которых их делают. Правила обращение и ухода за игрушками. 

- Овощи. Фрукты. Ягоды. Цвет, форма, величина овощей, фруктов и ягод. Вкусовые качества и 

полезные свойства. Применение овощей, фруктов, ягод. Сад и огород. Понятие «урожай». 

Составление рассказа по картине «Сбор урожая». Образование прилагательных от существительного: 

морковный, яблочный, клубничный и т. п. Дифференциация овощей, фруктов, ягод. 

- Человек. Семья. Профессии. Части тела и лица. Ориентировка на себе. Правила личной гигиены. 

Семья, члены семьи. Отношения старшинства в семье. Имена родителей, бабушек и дедушек. Труд в 

семье. Профессия родителей. Домашний адрес. Квартира, количество комнат. Название и назначение 

помещений в квартире. Профессии людей. Разнообразие профессий. Составление рассказа о 

профессии по плану-схеме. 

- Бытовое окружение. Бытовая техника. Название и назначение предметов. Правила обращения с 

техникой. Правила безопасности. Посуда. Виды и назначение посуды. Материалы, из которых делают 

посуду. Правила сервировки стола. Сервиз. Составление описательного рассказа о посуде. Мебель.  

Назначение отдельных предметов мебели. Детали мебели: спинка, сиденье, ножки, дверцы, полки, 

ручки. Материалы, из которых делают мебель. Моделирование комнаты. Использование в речи 

предлогов на, под, над, около. Одежда. Назначение одежды и её виды. Сезонная одежда. Материалы, 

из которой делают одежду. Мужская и женская одежда. Элементы одежды: воротник, рукава, 

карманы, застежка. Нарядная одежда. Обувь, её виды и назначение. Головные уборы. Сезонная обувь 

и головные уборы. 

- Животный мир. Дикие животные: заяц, медведь, волк, лиса, белка, еж. Питание диких животных. 

Жилище. Поведение животных зимой. Детеныши диких животных (ед. и мн. число). Домашние 

животные. Особенности внешнего вида. Польза домашних животных. Питание и уход за животными. 

Детеныши домашних животных. Глаголы, обозначающие звукоподражания. Дифференциация диких 

и домашних животных. Птицы. Особенности строения птицы, отличие от животного. Помощь 

птицам зимой. Составление рассказа «На кормушке». Домашние птицы. Узнавание и называние 

домашних птиц, их птенцов. Польза домашних птиц. Уход за ними. Насекомые. Особенности 

строения. Отличие насекомых от животных и птиц. Узнавание и называние насекомых. 

- Мир растений. Деревья. Строение дерева. Узнавание некоторых деревьев на картинках и в природе. 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна. Кустарники. Дифференциация деревьев и кустарников. 

Комнатные растения. Узнавание и называние некоторых растений. Польза комнатных растений и уход 

за ними. Цветы. Строение цветка. Первоцветы. Цветы садовые и полевые. Узнавание и называние 

некоторых цветов. Букет. 

- Праздники. Государственные и семейные праздники. День матери. Новый год. Украшение группы к 

празднику. Елочные украшения. Рождество. Масленица. День Защитника Отечества. 8 Марта. День 

космонавтики. День Победы. День защиты детей. 

- Транспорт. Виды и назначение транспорта. Транспорт грузовой и пассажирский. Наземный 

транспорт: автомобильный и железнодорожный. Метро. Воздушный и водный транспорт. Правила 

поведения в транспорте. Правила поведения на улице. 

- Наш город. Красноярск — наш родной город. Знакомство с достопримечательностями города (по 

фотографиям). Улица, на которой расположен детский сад. Магазины и общественные учреждения. 

Правила поведения в общественном месте. 
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 Формирование элементарных математических представлений 

 

Коррекционно – развивающая работа по данному разделу призвана решать следующие задачи: 

- Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 20 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные,  ответы на вопросы «Сколько всего?» 

«Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из   большего 

количества в пределах 10. 

- Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

- Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

- Познакомить с составом числа из единиц в пределах 10. 

- Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

- Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета. 

- Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже,  шире, уже, длиннее, короче). 

- Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. 

- Учить измерять объем условными мерками. 

- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. 

- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

- Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

- Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

Таким образом, работа по данному разделу программы предусматривает развитие у детей 

элементарных представлений о количестве, числе, форме и размере предметов, знакомство их с 

образованием и составом числа, с цифрами от 0 до 20, математическими знаками и простейшими 

приемами вычислений в пределах 10. В процессе формирования ЭМП в значительной степени 

осуществляется познавательное развитие, а также социально-коммуникативное и речевое развитие 

детей, ведется коррекция недостатков мыслительной деятельности. 

1. Признаки предметов. Геометрические фигуры. 

Форма, величина предметов. Понятия, обозначающие размеры: большой-маленький, длинный- 

короткий, широкий-узкий, высокий-низкий. Сравнение предметов по величинным параметрам. 

Способы сравнения. 

Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

2. Сравнение и уравнивание групп предметов. 

Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение). Понятия 

больше-меньше-поровну, столько же, одинаково. Способы уравнивания: увеличение количества 

предметов в меньшей группе, уменьшение количества в большей группе. Больше-меньше на 1-2 

предмета. 

3. Пространственные и временные понятия. 

Определение положения предметов в пространстве. Наречия и предлоги, используемые для 

обозначения пространственного расположения предметов: вверху-внизу, близко-далеко, справа-слева, 

спереди-сзади, около, рядом, между, за, перед. Умение ориентироваться на листе. Усвоение 
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временных понятий: сегодня, завтра, вчера. Части суток: утро, день, вечер, ночь. Дни недели. 

4. Количество и счет. 

Механический счет до 20. Обратный счет от 10. Счет с помощью различных анализаторов. 

Независимость количества от расположения, формы и других параметров предметов. Счет в 

различном направлении. Присчитывание и отсчитывание по одному с называнием итога. Порядковый 

счет. Счет от заданного числа. 

Название и обозначение чисел от 0 до 9. Образование чисел 1-9. Числовой ряд. Сравнение чисел. 

Соотнесение цифры, числа и количества. Соседи числа. Математические знаки +, -, =. Составление и 

решение примеров в пределах 2-4. Решение простых задач на +/- 1. Знакомство с цифрами 0-20. 

 

Сенсорное развитие 

- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

- Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

- Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. 

- Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и  объемные фигуры. 

 

 Развитие психических функций 

- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

- Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4 —8 частей, все виды 

разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

- Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

Оценка результатов работы 

Оценка результатов работы дефектолога производится путем проведения в середине и конце 

учебного года мониторинга усвоения знаний и сформированности умений у детей. В середине 

учебного года проводятся так называемые контрольные занятия, по результатам которых 

корректируются индивидуальные коррекционные маршруты, вносятся изменения в индивидуальные 

адаптированные образовательные программы коррекционной работы. Результаты обследования детей 

(на начало и конец учебного года) заносятся в сводную таблицу. В конце учебного года педагогом- 

дефектологом также выстраивается графическая диаграмма усвоения материала, вносятся сведения 

об успешности усвоения Программы в индивидуальные маршруты развития ребенка. 

Родители воспитанников (законные представители) оценивают продуктивность программы по 

результатам практической и/или интеллектуальной деятельности детей в виде заполнения 

специальных анкет. 

Внешний оперативный, тематический контроль или экспертную оценку продуктивности 

программы проводит заместитель заведующего по ВМР по отдельному плану. 

Также коллегиальную оценку продуктивности программы высказывают члены психолого- 

педагогического консилиума. 
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Содержание диагностической работы на разных этапах пребывания детей 

в коррекционном детском саду 
 

Сроки 

проведения 
Содержание работы Документация 

Сентябрь1-3 

недели 

Цель обследования на начальном этапе - выявить 

особенности психического развития каждого 

воспитанника, определить исходный уровень 

обученности, т. е. объем и качество знаний, 

представлений. Данные не служат основанием 

для оценки ребенка, а только для отбора 

образовательного содержания 

 Протоколы 

обследования 

 Сводная 

диагностическая 

таблица 

Сентябрь Сбор информации о детях осуществляется на 

основе наблюдений, бесед с родителями и их 

анкетирования. 

Комплексное всестороннее обследование вновь 

поступивших детей: 

  изучение микросоциальной среды, в которой 

воспитывается ребенок, 

  изучение состояния здоровья ребенка (данных 

о соматическом состоянии и нервно- 

психической сфере), 

 составление индивидуальных программ 

 выписка из протоколов 

ПМПК 

 Анкеты 

 Перспективные и 

индивидуальные планы 

коррекционной работы 

 Индивидуальная 

адаптированная 

образовательная 

программа 

коррекционной работы 

дефектолога 

Январь (3-4 

недели) 
Анализ динамики развития детей, определение 

глубины и прочности знаний, умений, 

приобретенных навыков в продуктивной и 

познавательной деятельности. 

Протоколы ПМПк 

Ежеквартально Подготовка документации для ПМП консилиума 

(запроса) в случае выявления недостаточной 

динамики психического и речевого развития или 

значительных отклонений в поведении ребенка 

Характеристика ребенка 

Май (3-4 недели) Психолого-педагогическое обследование в конце 

учебного года с целью анализа динамики 

развития и корректировки гипотезы 

относительно дальнейших перспектив развития. 

 Цель – определить результативность 

коррекционно-развивающей работы по 

преодолению задержки психического развития, 

характер динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы, а 

также составить прогноз относительно 

дальнейшего развития и обозначить дальнейший 

образовательный маршрут для каждого 

воспитанника. 

 Протоколы 

обследования. 

 Диагностические 

таблицы 
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Литература и иные ресурсы 

1. «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н. В, 

СПб, 2015.; 

2. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. М., 2005; 

3. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии. М., АСТ, Астрель, 2008. 

4. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию мыслительной 

деятельности у дошкольников. М., Гном-Пресс , 1999. 

5. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : Кн. для 

педагога-дефектолога 

М.. Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

6. Ситникова Н.Г. Рабочая программа учителя – дефектолога. 

 

Интернет ресурсы 

Библиотека "Особое детство" http://www.osoboedetstvo.ru/library 

Сайт Дефектолог http://www.defectolog.ru 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/detskii-sad 

Гуманитарный портал PSYERA.RU http://psyera.ru 

Международный образовательный портал 
MAAM.RU 

http://www.maam.ru/detskijsad 

Познавательное развитие дошкольников i- 
gnom.ru 

http://www.i-gnom.ru/books 

Детский образовательный сайт «Кладовая 
развлечений" 

http://kladraz.ru/ 

http://www.osoboedetstvo.ru/library
http://www.defectolog.ru/
http://nsportal.ru/detskii-sad
http://psyera.ru/
http://www.maam.ru/detskijsad
http://www.i-gnom.ru/books
http://kladraz.ru/
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Приложение 1. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 
 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 

речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко- 

комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, 

«дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо  

нарушая их звуко-слоговую структуру. Многоцелевое использование ограниченных вербальных 

средств родного языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и 

действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово «кóка», произносимое с разными 

интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. При восприятии обращенной 

речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это 

позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращениям («пáка ди» — собака сидит, «атó» — молоток, «тя макó» — чай с 

молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям  

еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых 

двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; 

«ки ка» — книга; «пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, 

«тяпáт» — кровать, «тя ти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — 

корова, «Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и 

других частей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов 

(«ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай 

пить молоко; «бáска атáть ни ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи 
асáня мя сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: 

«ти ёза» — три ежа, «мóга ку ка » — много кукол, «си ня кадасы » — синие карандаши, «лёт 

бади ка» — льет водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты 

(«тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а тóй» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 
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возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — 

грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «т      и» — туфли, тапочки, сапоги, 

кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. (« кá» — 

рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, 

ваза; «ли ска» — лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к 

простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще 

всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — 

велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади ка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы дым тойбы , потаму та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáи м» — 

аквариум,   «таталли ст» —   тракторист,   «вадапавóд» —    водопровод,    «задигáйка» — 

зажигалка). Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я сика» — взяла из ящика, «тли 

ведёлы» — три ведра, «коёбка лези т под сту ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли чная 

пáлка» — нет коричневой палки, «пи сит ламáстел, кáсит лу чком» — пишет фломастером, красит 

ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического 

строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — 

хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и 

т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями 

для    адекватного    объяснения    значений    этих    слов    («выключатель» —    «кл   чит    свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — 

«руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 
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заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», 

вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — дóмник», 

«палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори л — 

тракторист, чи тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко- 

слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — 

мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и  переносным значением (вместо «одежда» — «пальты », «кó нички» — кофточки, 

«мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, 

столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», 

жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», 

гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и 

т. п.     («посуда» —     «миска»,     «нора» —     «дыра»,     «кастрюля» —     «миска»,     «нырнул» — 

«купался»). Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски  

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. 

При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 

внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи к» — снеговик, «хихии ст» — 

хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), 

усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов 

(«вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний  

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания  

на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их 

продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, 

четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными 
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явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет 

выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости 

является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития 

речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но 

всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики,  

сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации (например: регулировщик, 

баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. Наряду с недостатками фонетико- 

фонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно 

знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия 

некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, 

кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки,  

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). Дети склонны 

использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», 

«угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации 

(вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя 

закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — 

«твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко 

выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — 

щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными 

являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: 

молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним 

относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая нога, ноготища»; 

коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований единичных предметов 

(волосинка — «волосики», бусинка — «буска»), относительных и притяжательных прилагательных 

(смешной — «смехной», льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — 

«листяной», пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо 

присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей 

наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других 

производных наименований: кипятильник — «чай варúт», виноградник — «дядя сáдит виноград», 

танцовщик — «который тацувúет» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных 

процессов препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное 

воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют 

пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как 
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«очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь 

хлеба». Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшков нúнзи»), некоторых сложных 

предлогов («вылез из шка á» — вылез из-за шкафа, «встал кóла сту ла» — встал около стула). Кроме 

этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и красным 

карандашом»; «я уме    казать двумями пальцыми»), единственного и множественного числа («я 

дома игра с компь тером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV 

уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их 

построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»). При 

обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор 

отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя 

рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие малоинформативные 

предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, 

включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д., отстают в 

развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 
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Приложение 2 

Паспорт комплексного методического обеспечения кабинета учителя-дефектолога 

 
Цель: Адаптация ребёнка в социальной, учебной, бытовой сферах жизни и максимальная 

компенсация отклоняющегося развития. 

Задача: Обеспечение специализированной помощи детям дошкольного возраста с особенностями 

психофизического развития: 

- консультативно-диагностической, 

- коррекционно-воспитательной, 

- психологической, 

- социальной. 

Кабинет учителя-дефектолога представляет собой специально оборудованное отдельное 

помещение для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной работы 

специалиста. Оформление кабинета создаёт для ребенка атмосферу уюта и психоэмоционального 

комфорта, его атмосфера создаёт рабочий настрой и мотивирует детей на учебную деятельность. 

Кабинет находится в стороне от помещений хозяйственного и бытового обслуживания, 

административного блока, а также от залов для музыкальных и физкультурных занятий. 

Материально-техническая и методическая база кабинета отвечает основным задачам 

коррекционно-развивающего процесса. Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. 

осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, на которых 

направлена деятельность дефектолога. В связи с этим среди требований целесообразно выделить 

несколько критериев, по которым происходит организация рабочего пространства специалиста: 

 Научность – обеспечение методической базы деятельности специалиста, соблюдение 

квалификационных и методических требований. 

 Здоровьесбережение – соблюдение нормативных требований САНПиНа (режимы освещения, 

проветривания и чистоты; требования к мебели дошкольников; профилактика перегрузок; 

оптимальное соблюдение режимов занятий и отдыха; удовлетворение двигательной активности 

детей, проведение разнообразных по форме занятий. 

 Соответствие возрасту ребенка - обеспечение условий, отвечающих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей с ОВЗ. 

 Реабилитация – создание условий, максимально обеспечивающих коррекцию нарушений и 

компенсацию состояния (разнообразие среды направленной на коррекцию нарушения и развитие 

разных сфер). 

В кабинете созданы две рабочие зоны по отношению к детям: 

 Учебная - обеспечивает место проведения занятий и содержит: столы и стулья по количеству 

детей в подгруппе (до 5-ти человек), классную доску, рабочий стол учителя-дефектолога, детский 

компьютерный стол с компьютером; учебные пособия, демонстративный и раздаточный материал. 

Учебная зона соответствует требованиям САНПиНа . 

 Двигательная - обеспечивает соблюдение режима двигательной активности детей и 

предусматривает небольшое свободное пространство (оснащенное ковровым покрытием) для 

проведения подвижных упражнений, игр и т.д. 

Игровая зона оборудована в группе (современная кукольная мебель, шкафы с игровым 

материалом, природная зона, уголок театрализованной деятельности и др.). 
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Функции кабинета учителя-дефектолога 
 

 

Организация среды – это специальное оборудование зон, направленное на компенсацию 

состояния детей. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в помощи учителя-дефектолога и направлениями 

коррекционной работы специалиста следует выделить следующие развивающие среды, созданные в 

кабинете: 

- сенсорная среда; 

- моторно-двигательная среда; 

- учебно-познавательная среда. 

Для проведения подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий в 

кабинете содержится специально подобранный материал (пособия, игровые средства, 

дидактический, раздаточный и наглядный материал и др.) для развития и коррекции учебно- 

познавательной деятельности. 

Организационно-планирующая деятельность учителя-дефектолога сопровождается специально 

подобранными изданиями книг, пособий, журналов, учебными и развивающими программами, 

нормативными документами. 
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науч.ред. Безруких М.М.). -издательство Владос – 2001. 

- Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция ЗПР.М., 1999. 

- Бунько А. Вокруг сказки: Система коррекц.-пед. работы над сказками с детьми с интеллектуал. 

недостаточностью. Дет. сад со всех сторон. – 2006. - N 20. – С. 14-32. 
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- Венгер А.А., Выгодская Г.Л., Леонгард Э.И. Отбор детей в специальные дошкольные 

учреждения. - М., 1972. - 142 с. 

- Венгер Л. А., Пилюгина Э. Г. Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребёнка. М., 1988. 

- Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. М., 

1978. 

- Гаврилушкина О. п. Особенности конструктивной деятельности дошкольников со сниженным 

интеллектом // Дефектология. - 1987.- 5.- 48-53 с. 

- Давыдова С. И. Роль действий по подражанию, образцу и словесной инструкции в обучении 

умственно отсталых дошкольников. - М., 1976.-20 с. 

- Екжанова Е. А. Системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. Дефектология. - 

2006. – N 6. - С. 3-14. 

- Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: 

программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интелллекта. - 2-е изд., М., Просвещение, 2005, 272с. 

- Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта: Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2009. - 

175с. 

- Ермолаева С.Д., Ушакова Е.А. Педагогическая коррекция и социальное развитие детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ЭКСПРЕСС 2010 г., 173 с. 

- Завражин С. А. Методы психотерапии как средства психологической коррекции детей с 

интеллектуальной недостаточностью. С. А. Завражин, 20. Л. К. Фортова . Адаптация детей с 

ограниченными возможностями. С. А. Завражин, Л. К. Фортова. – М., 2005. – С. 330-357. 

- Зорина С. В. Формирование навыков словообразования у детей с ЗПР. Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. - 2006. – N 3. - С. 16-19. 

- Ильина, М. Ю. Метод расширения речевых моделей, как один из приемов развития фразовой 

речи детей с выраженным недоразвитием интеллектуальной деятельности. Коррекц. педагогика. - 

2006. – N 6. - С. 58-61. 

- Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. - М.: Владос, 2001.- 220 с. 

- Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дошкольная олигофренопедагогика. М.: Просвещение, 2001. - 

144 с. 

- Кинаш Е. А. Подготовка детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта к овладению 

письмом в условиях специализированного дошкольного учреждения // Дефектология. - 2003. - 3 – 50- 

55 с. 

- Князева О. Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников/ Сост.: 

О.Л. Князева. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 168с. 

- Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. популярное пособие для родителей и 

педагогов. - Ярославль: Академия развития. 1996.- 208с. 

- Кузнецова, Е. В. Урок развития устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2006. – N 

3. - С. 51-54. 

- Локалова Н. П. 120 уроков психологического развития дошкольников. Изд. 2-ое. дополн. - М.: 

педагогическое общество России, 2000. - 220с. 

- Локтева, Е. В. Театрализованно-игровая деятельность в обучении детей с ЗПР. Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. - 2006. – N 4. - С. 22-26. 

- Мастюкова Е. М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст). М., 1997. 

- Никитин Б. П. Ступеньки творчества или развивающие игры. - 3-е изд.. доп. - М.: Просвещение, 

1990. - 160с. 

- Программа воспитания и обучение в детском саду/ под редакцией Васильевой М.А., Гербовой 

В.В., Комаровой Т.С., М. – 2005. 

- Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М., 1983. 
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- Прима Е. В., Филлиппова Л. В., Кольцова И. Н., Молостова Н. Ю. Развитие социальной 

уверенности у дошкольников: Пособие для педагогов дошк. учреждений. -М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003.- 234с. - (Здоровьесберегающая педагогика). 

- Сековец Л. В., Разумова Л. И.. Дюнина Н. Я.. Ситникова Г. П. Коррекция нарушений речи у 

дошкольников: Программно-методическое пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - Н. Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 2002. - 301с. 

- Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр – 

М.; Владос, 2008. – 256 с. 

- Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии – М.: Владос, 

2001. - 184 с. 

- Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития 

детей раннего и дошкольного возраста – М; Владос, 2008. – 141 с. 

- Тихомирова Л. ф. Развитие познавательных способностей детей.  Популярное пособие для 

родителей и педагогов. - Ярославль: академия развития, 1996.-192с. 

- Усова А.П., Запорожец А. В. Педагогика и психология сенсорного развития и воспитания 

дошкольника. - В кн.: Теория и практика сенсорного воспитания в детском саду. М., 1965. 

- Харламова Ю. Н. Формирование предметных действий у детей с глубокими 

интеллектуальными нарушениями: из опыта работы. Коррекц. педагогика. - 2005. – N 5-6. - С. 42-46. 

- Хельга Зиннхубер. Как развивается ваш ребенок? Методика сенсомоторного развития, игры и 

упражнения. От 4 до 7,5 лет. Издательство Теревинф-2009. 

- Шорохова О. А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников.- М.:ТЦ Сфера, 2008. - 208с. - (Программа развития). 

- Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» - М.: 

Школьная пресса, 2003. Книга 1, 2. 

- Щелованов Н. М. Ясли и дома ребёнка – задачи воспитания. - В кн.: Воспитание детей раннего 

возраста в детских учреждениях. М., 1960. 

- Янчева С. В. Особенности готовности к школьному обучению детей-сирот с нарушениями 

интеллекта в условиях специального (коррекционного) детского дома. Коррекц. педагогика. - 2006. – 

N 3. - С. 26-30. 

Наглядно-дидактический материал: 

Перечень оборудования для сенсорного развития: 
- Разноцветные флажки, ленты, шары, кубики, кирпичики, мешочки, мячи. 

- Разнообразные матрёшки (от трёхместных до восьмиместных). 

- Пирамидки разного размера и разной конструкции. 

- Игрушки сюжетные: кошка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и другие. 

- Неваляшки разного размера. 

- Различные музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, ксилофон, гармошка, 

труба и другие. 

- Набор муляжей фруктов и овощей. 

- Банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 

- Лото-вкладки. 

- Коробки-вкладыши разных размеров. 

- Машины и куклы разных размеров. 

- Лотки для скатывания шаров, для прокатывания автомобилей. 

- Доски Сегена. 

- Дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая и меховая поверхность и другие). 

- Наборы сыпучих материалов. 

- Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на шнур. 

- Разрезные и парные картинки. 

- Кубики. 

- Логические блоки Дьенеша. 

- Цветные счётные палочки Кюизенера. 

- Шумовые коробочки. 
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- Гвозди-перевёртыши. 

- Тактильные коврики. 

- «Чудесный мешочек». 

- Объёмные формы; 

- Плоскостные фигуры; 

- Дидактическая игра «Бусы»; 

- Дидактическая игра «Заплатка»; 

- Дидактическая игра «Сравни и подбери»; 

- Дидактическая игра «Форма и цвет»; 

- Дидактическая игра «Чудесный мешочек»; 

- Дидактическая игра «Четвертый лишний»; 

- Дидактическая игра «Что лишнее»; 

- Дидактическая игра «Навстречу радуге»; 

- Дидактическая игра «Цветные коврики»; 

- Дидактическая игра «Фигуры и счет»; 

- Объемные мячи (пластмассовые, резиновые, меховые, мячи с шипами); 

- Трафареты, шаблоны; 

- Штриховки; 

- Пробки; 

- Материал для лепки, аппликации, рисования; 

- Предметы для развития конструктивного праксиса; 

- Наборы из геометрических фигур; 

- «Озорные прищепки»; 

 

Перечень оборудования для ормирования мышления: 

- Набор предметов-орудий: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с крючком, палочка с 

вилкой и другие. 

- Сюжетные игрушки. 

- Набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия труда- молоток, гаечный 

ключ, отвёртка. 

- Неваляшки. 

- Заводные игрушки. 

- Колокольчики, погремушки. 

- Тазы, банки. 

- Пластмассовые игрушки. 

- Трубки прозрачные и непрозрачные. 

- Пластмассовые и деревянные прищепки и основа для них. 

- Кольца с подставками. 

- Шарики с дырками для соединения с помощью палки. 

- Игрушки с крепящимися деталями. 

- Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления. 

- Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического мышления. 

- Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и элементов логического 

мышления. 

 

Перечень оборудования для математики: 

- Наборное полотно. 

- Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы. 

- Прозрачные ёмкости. 

- Посуда. 

- Формы для песка. 

- Геометрические фигуры, объёмные формы. 
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- Счётные палочки, полоски разной длины. 

- Мелкий счётный материал. 

- Плоские предметы. 

- Карточки с изображением разных предметов и разного количества. 

- Наборы цифр до 10. 

- Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, величине и количеству. 

 

Перечень оборудования для развития речи: 

- Детские книги. 

- Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 

- Иллюстрации разных времён года и частей суток. 

- Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Транспорт», 

«Дикие и домашние животные и птицы», «Инструменты», «Деревья», «Цветы», «Насекомые», 

«Рыбы», «Школьные принадлежности», «Профессии» и другие по темам занятий. 

- Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей. 

- Различные варианты настольных игр для развития речи. 

 

Перечень оборудования для игры: 

- Настольный театр по народным и авторским сказкам. 

- Настольная ширма. 

- Наборы кукол, маски. 

- Атрибуты для игр-драматизаций и сюжетных игр. 

- Образные игрушки. 

- Одежда и обувь для кукол. 

- Мебель и постельные принадлежности для кукол. 

- Посуда и другие хозяйственные предметы для кукол. 

- Оборудование для сюжетных игр и игр-драматизаций. 

- Декоративные украшения. 

 

Перечень оборудования для конструирования: 

- Мягкие модули. 

- Деревянный строительный материал. 

- Пластмассовые конструкторы. 

- Наборы мозаики. 

- Сборно-разборные игрушки. 

- Графические схемы построек. 

 

Диагностический материал 

- Пирамидка. 

- Почтовый ящик. 

- Матрешка. 

- Кубики. 

- Счетные палочки. 

- Цветные карандаши (фломастеры). 

- Сюжетные картинки (простой сюжет). 

- Бумага, карандаш. 

- 10 предметных картинок, 

- Игра ”Цветик - семицветик” (для соотнесения цвета). 

- Разрезная картинка (2, 3, 4 ч.), доска Сегена. 

- Игрушки. 

- Предметные картинки. 

- Сюжетные картинки, сюжетные ряды (2 карт.). 
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- Игры для соотнесения по цвету и форме. 

- Разрезные картинки (2-6 частей). 

- Сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (3-4 ч.). 

- Игра «Времена года». 

- Конструктор. 

- Предметные картинки (телевизор, верблюд, скворечник, клубника, отвертка, велосипед). 

- Сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (4-5 ч.). 

- Предметные картинки (сложная слоговая структура слов). 

 

Измерительные приборы 

- Настенные часы – 1. 

- Секундомер – 1. 

- Песочные часы – 1. 

 

Оборудование 

1. Компьютер 

2. Принтер 
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