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Целевой раздел 

Целевой раздел рабочей программы соответствует Федеральной программе р.1 п.1.1. 

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа построена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 

6 ст. 28; 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776) в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

- Конвенции о правах ребенка ООН; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 

1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-  Рабочая программа соотнесена с основной образовательной программой СП 

ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «Детский сад №5» и построена на основе ФАОП ДО 

и ФГОС ДО. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
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учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе  

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Программой 

предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

психофизическом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого 

- ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), 

- охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы реализации Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

а) Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция 

и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не 

как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных 
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возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей 

социальной жизни. 

2. Этио-патогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. 

Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого 

развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы 

должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным 

влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка 

с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о 

ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации 

силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, 

что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных 

воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное 
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развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке 

детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием 

речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый 

этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 

ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации 

его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается 

в особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного 

опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и 

под руководством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей 

работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 
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10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

б) Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с УО: 

1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

2.Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными 

нарушениями в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей 

его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения 

"актуального уровня развития" ребенка и его "зоны ближайшего развития". 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения 

общественного опыта ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) как 

одной из ведущих задач обучения, которое является ключом к его развитию и 

раскрытию потенциальных возможностей и способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым 

содержанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности обучающихся, общения и 

воспитания адекватного поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с 

детьми и создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества 

между детьми. 

9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их 

заменяющих, в коррекционно-педагогической работе. 

10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи. 

Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с УО: 
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- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы с ребенком; 

- личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим 

важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является 

преодоление социальной недостаточности ребенка. 

 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

Характеристики, значимые для разработки и реализации АОП ДО для детей с 

задержкой психического развития 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных её функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению 

к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они 

не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с 

общими расстройствами психологического развития» (F84). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 

страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции 

деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР 

часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, её резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, своевременно не 

формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

памяти, речи, мышления. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 

ребёнка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или 

функционально незрелых с сохранными. 
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Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 

всего связанные с социальной ситуацией развития, ещё более усиливают 

внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР. 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте 

на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

2. Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

3. Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребёнка. Это приводит к невротическим и неврозо-подобным 

нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

4. Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта 

категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного 

подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 

соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной 

недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.И. Мамайчук 

выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 
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вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

Эту группу составляют дети с лёгкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложнённой формой 

психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, 

праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжёлой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, 

её программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого 

интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, 

слабо развита произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие 

характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР 

коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в 

дальнейшем – учебной деятельностью. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки проявляются в следующем: 

- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. 

- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 
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произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

- Недостаточность объёма, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

- Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста, к приёму и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. 

Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевёрнутом 

виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется 

время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают 

большие трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с 

одного основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость 

мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного 

мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям 

трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затруднённость процесса обобщения знаний, 

скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднён анализ и синтез 

ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в 

норме, количества времени для приема и переработки информации, 

несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует 
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выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 

событий. Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. Отмечаются 

недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объёма. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребёнка при 

освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в 

условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным 

возможностям. Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут 

вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. 

Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной 

формы общения к другой, более сложной. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в 

повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии пато-

характерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 

бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания 

на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра 

не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, 

почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 

действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 
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Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и 

проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развёрнутых речевых 

высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-

педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают 

необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 

операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 

именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей 

задачей является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

Характеристики, значимые для разработки и реализации АОП ДО для детей с 

умственной отсталостью. 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 
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влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 

развития ребенка - мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: 

восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, 

которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 

деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности 

центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения 

социального и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, 

нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном 

(биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в 

развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных путей, 

методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не 

менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего 

детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 

4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 350 

– 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая 

умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости 

(код F 78).  

При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо 

учитывать, с одной стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с 

другой - общие закономерности нормативного развития, последовательность и 

поэтапность становления формируемых функций. В дошкольном возрасте 

особенности развития умственно отсталых детей проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». В социально-

коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная мимика и 

потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым 

они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и 

правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, 

в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать 

условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на 

посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку 

своих действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие. По уровню 
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речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. Среди 

них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. 

Но всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к 

ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности - с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений. Фразовая речь отличается большим 

количеством фонетических и грамматических искажений: овладение грамматическим 

строем речи на протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. 

Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей 

фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть 

слова, которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) может произносить к какойлибо картинке, предмету, но не понимает, 

когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о 

том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение 

слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того 

же возраста. Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая 

оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия 

обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто 

либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже искаженно.  

Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических конструкций 

затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации 

взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их 

жестами. В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к 

запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу 

сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность 

и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению нового 

материала, они не могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в 

проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или песни им 

требуется длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых 

текстов и материала.  

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, 

знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные 

блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием 

рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но 

при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт 
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показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых 

взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от 

взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические 

отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» 

и своего места в конкретной социальной ситуации.  

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, 

соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 

продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации 

большого скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей 

раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в 

поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц 

лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание 

языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в 

группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают 

себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя 

оставлять одних на длительное время даже в домашних условиях, так как они 

нуждаются в организации собственной деятельности со стороны взрослых. 

Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком 

какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть 

разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.).  

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут 

возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей 

приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти 

приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» - 

эхолалическое повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 

трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются 

от выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они 

уже пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания - преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение.  
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Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 

сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между 

предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети 

могут уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется 

также продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им 

удается выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным 

соотнесением.  

К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития 

восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по 

способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная 

ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому 

способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев 

выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по 

образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 

перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными 

являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 

возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить 

на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 

занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не 

выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти 

определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия 

и образы представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют 

названия сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, 

либо не соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. 

Группировку предметов по образцу с учетом функционального назначения 

выполняют с помощью взрослого.  

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 

предмета из группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих случаях 

хаотическим способом. С заданиями на установление причинно-следственных связей 

и зависимостей между предметами и явлениями дети не справляются. Понимание 

короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый 
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смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его 

вербальным описанием (справляются с простыми загадками). Задания на 

установление количественных отношений между предметами выполняют только с 

наглядной опорой.  

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения. 

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий.  

После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее 

место начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении 

формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства 

взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в 

театрализованных играх. В игровой деятельности у детей отмечается интерес к 

дидактическим и сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют 

процессуальные и предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-

ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы- заместители в игровой 

ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, 

однако, результаты весьма примитивны, рисунки - предметные, а постройки - из трех-

четырех элементов. Особенностью этих детей является недооценка своих 

возможностей в разных видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со 

сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют инициативу, 

отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто непродуктивны, а 

иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного 

обучения у детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по 

лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями 

работать по показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу 

дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в коллективных 

заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют 

самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на 

своем практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу 

вызывает у них затруднения.  

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 

бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в 

коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют 

способности к некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, 

велогонках и др.). Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой 

степенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы 
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при своевременном целенаправленном педагогическом воздействии. Таким образом, 

главная особенность развития детей в этом варианте развития характеризуется 

готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и 

образцу.  

Специфические образовательные потребности детей при легкой степени 

умственной отсталости: 

 • пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

 •накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-

значимых для социальной адаптации, 

 • овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

 • овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

 • формирование социального поведения в детском коллективе; 

 • воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том 

числе досуговой.  

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании 

обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, 

физическое, художественно-эстетическое развитие.  

Кроме этого, специфической задачей обучения этой категории детей является 

создание условий для формирования всех видов детской деятельности (общения, 

предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой). В рамках 

возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта является 

выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на 

развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий 

с логопедом, а также на формирование детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка.  

Формирование социально-педагогической компетентности родителей, 

воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей способам 

взаимодействия со своим проблемным ребенком также относится к области значимых 

направлений работы педагогов дошкольных организаций. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной УО. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 

взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют 

желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не 

переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в 

коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому 
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взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается «полевое 

поведение». Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе 

взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются 

представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно 

неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое колебание настроения. 

Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не 

стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 

культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует 

самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого. Способы усвоения 

общественного опыта самостоятельно не появляются: умения действовать по 

указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, действовать по 

подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется 

во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. 

Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не 

берут самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими. У них 

отсутствует любознательность и «жажда свободы». Они длительное время не 

различают свойства и качества предметов, самостоятельно не овладевают методом 

«проб и ошибок» при выполнении познавательных задач.  

В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные 

эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают 

эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не формируется наглядно-

действенное мышление, что отрицательно сказывается на становлении наглядно-

образного и логического мышления. Для них характерно выраженное системное 

недоразвитие речи: они могут выполнить только простую речевую инструкцию в 

знакомой ситуации, начинают овладевать коммуникативными невербальными 

средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  

В активной речи появляются звуко-комплексы и отдельные слова, фразовая речь 

появляется после 5 лет. У детей с умеренной умственной отсталостью могут 

наблюдаться все формы нарушений речи - дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, 

дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что 

преобладающим в их структуре является нарушение семантической стороны речи.  

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь 

как целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее 

фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй. У 

детей отмечается слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; 
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нарушено смысловое программирование речевой деятельности, создание внутренних 

программ речевых действий. Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена 

эмоций. Это говорит об особенностях просодических компонентов речи. Нарушения 

звукопроизношения у умственно отсталых детей определяются комплексом 

патологических факторов.  

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, 

иногда напоминающие специфическое использование предмета, но, в 

действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и 

функциональное назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются 

неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, 

облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия, 

равнодушное отношение к результату своих действий - именно эти особенности 

отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от 

деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у 

детей с умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим 

видам детской деятельности - игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не 

могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует 

стремление овладевать такими основными движениями как бегом и прыжками.  

Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной и 

мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется согласованность 

действий обеих рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут 

выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания 

(указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и 

большим пальцами).  

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с 

новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных 

средств общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации.  

Специфические образовательные потребности детей с умеренной УО: 
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 • накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 

самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде, 

 • социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

 • овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

 • активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях 

взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка; 

 • создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе 

сверстников.  

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может 

быть ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако 

приоритетной задачей коррекционного обучения является формирование доступных 

ребенку способов овладения культурным опытом, которые реализуются через 

совместную предметно-игровую деятельность со взрослым в знакомых ситуациях 

взаимодействия. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии.  

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого 

даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют 

фрагментарно при целенаправленном длительном формировании в знакомой 

ситуации взаимодействия со взрослым.  

У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной 

отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается 

эйфория с выраженными нарушениями регуляторной деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; 

контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; 

при систематической активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки 

и голос нового взрослого возможно появление эмоциональных и мимических 

реакций, коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и 

частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные 

реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в 

неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут 

их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. Навыки опрятности у детей формируются 

только в условиях целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они 

нуждаются в постоянной помощи взрослого.  



24 

 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех 

психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: 

игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит 

к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично 

воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств предметов этим детям 

может быть доступно на уровне ощущений и элементарного двигательного 

реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло - невкусно (морщится), 

холодно - неприятно (ежится) и т. д.). У детей данного варианта развития отмечается 

недостаточность произвольного целенаправленного внимания, нарушение его 

распределения в процессе мыслительной деятельности и др. 

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со 

взрослым начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения 

потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические 

реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или предмета. 

 Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей 

данного варианта развития проходит свой специфический путь - от непроизвольных 

движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением специфических 

манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим детям безразличен результат 

собственных действий, однако разные манипуляции с предметами, завершая этап 

непроизвольных движений, как бы переключают внимание ребенка на объекты 

окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приводит к появлению 

кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в 

жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, 

вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые 

способы манипуляции.  

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 

незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, 

прыжков, перешагивания, метания и т. п. Формирование основных двигательных 

навыков происходит с большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, 

проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены 

местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой 

моторики: не сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, 

мелкие действия пальцами рук, практически затруднены.  

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную 

динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут 

включаться в коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании 
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технических средств реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с 

окружающим миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 

передвижения и др.). 

Специфические образовательные потребности детей с тяжелой умственной 

отсталостью: 

 • овладение доступными средствами коммуникации для поддержания 

потребности в общении со знакомым (близким) взрослым, 

 • социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

 • овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, 

опрятность), 

 • реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени 

взаимодействия, 

 • специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 

ходунки- опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 

 Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может 

быть ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-

коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, физическом 

развитии. Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание 

комфортной для ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и 

двигательных возможностей в процессе целенаправленной деятельности, 

организуемой взрослым при использовании специальных технических средств (ТСР) 

реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла- каталки с поддержками для 

рук и таза и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально 

дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и 

большинство детей с множественными нарушениями в развитии, дети, которые 

реагируют непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями 

на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации 

взаимодействия. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: 

отсутствие ориентировочных реакций на взрослого - дети не фиксируют взор и не 

пролеживают за предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции 

ориентировочных реакций на сенсорные стимулы появляются непроизвольные 

двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны повороты головой или 

поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети морщат 
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лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами и 

др.).  

В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение 

в виде эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают 

руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную 

для движения сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональной активности 

сопровождается плачем, криком, иногда автономными аутостимулирующими 

движениями в виде раскачиваний, совершения однообразных движений частями тела. 

При вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они резко 

раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его 

отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, 

при повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают непроизвольно 

игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, 

не делая попыток расслабить захват пальцами руки. Навыки опрятности у детей этой 

группы совершаются рефлекторно, без контроля, они также нуждаются в постоянной 

помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к 

окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением 

элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.).  

Предметы окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации 

и прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях 

могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, 

неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств 

предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом 

эмоционально-положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта 

развития дают значимую качественную положительную динамику в эмоциональных 

проявлениях: у них появляется чувствительность к голосу знакомого взрослого через 

появление мимических изменений губ рта, его широкое открытие, поднятие бровей, 

порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных кладов, типа - УУ, ИИ, МА.  

В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются вегетативные 

реакции - появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых 

случаях и повышение температуры. Деятельность детей этого варианта развития 

организуется только взрослым в ситуации ухода (кормления, переодевания, приема 

пищи, досуга). Собственные действия этих детей бесцельны, во многих случаях 

хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В ситуации 

удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и 
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сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической 

потребности в насыщении.  

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и 

черепа; большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, 

с трудом поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда 

не способны ее удерживать при вертикализации.  

Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут быть как 

расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в состоянии 

спастики, при котором захват предметов также не доступен. Дети данного варианта 

развития могут развиваться только в ситуации эмоционально-положительного 

взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном использовании 

технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и контакта 

со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с 

поддержками, коляски для передвижения и др.). 

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта 

развития, дети с глубокой степенью умственной отсталости: 

 • накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в 

окружающей бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной 

ребенку форме, 

 • социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 

 • активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к 

ситуации взаимодействия со знакомым взрослым, 

 • медицинское сопровождение и уход, 

 • специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 

ходунки- опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития 

реализуется в направлениях: социально-коммуникативном и физическом. 

Специфической задачей коррекционного обучения является выявление и активизация 

сенсомоторного потенциала ребенка в социально-значимых для него ситуациях 

взаимодействия со взрослым. Таким образом, для всех детей характерны как 

специфические особенности, так и общие закономерности развития: 

незавершенность в становлении каждого возрастного психологического 

новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на 

всех этапах развития. Для них характерно снижение познавательной активности и 

интереса к окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, наличие 

трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками.  

У этих детей не возникает своевременно ни один из видов детской деятельности 

(общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать опорой для 
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всего психического развития в определенном возрастном периоде. 

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях 

детей, основные задачи коррекционной помощи. Общие закономерности, возрастные 

и специфические особенности развития детей с разной степенью выраженности 

умственной отсталости обуславливают их особые образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: - 

раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном 

уровне взаимодействия со взрослым, 

- использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми,  

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком,  

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия 

в значимый для ребенка социальный опыт,  

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку 

способов обучения,  

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой 

в образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-

типологические особенности обучающихся предполагают значительный разброс 

вариантов их развития. 
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Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, 

снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического 

возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым содержанием, 

определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с 

учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие 

программы пелагических работников в одинаковых возрастных группах могут 

существенно различаться. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 

7 - 8 годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-

познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и 

способность к общению с другими детьми, способен к адекватным межличностным 

отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, демонстрирует 

достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре, появляется способность к децентрации, оптимизировано 

состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм 

поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается 

конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и 

социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими 

детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, 

проявляет способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о 

себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает основными культурными 

способами деятельности, обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника, проявляет интерес к обучению в школе, 

готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития 

внимания (объема, устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции 
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поведения и деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной 

памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации, 

осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического 

работника строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы 

замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности, у 

ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный и порядковый счет в 

пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, 

решает простые задачи с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями, осваивает основные лексико-грамматические 

средства языка, употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие понятия в 

соответствии с возрастными возможностями, проявляет словотворчество, умеет 

строить простые распространенные предложения разных моделей, может строить 

монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать 

звуко-слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской 

литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: способен эмоционально реагировать на музыкальные 

произведения, знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: ребенок осваивает основные культурные способы 

художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

ее видах; у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 
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наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, 

движения рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, 

владеет основными движениями, их техникой, может контролировать свои движения 

и управлять ими, достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений, обладает физическими качествами (сила, 

выносливость, гибкость и другое), развита способность к пространственной 

организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, 

проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также 

единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной 

организации и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных 

стартовых возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной 

организации. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной 

и регулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации 

для ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями 

Стандарта. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком 

дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера 

динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков 

происходит уточнение и дифференциация образовательных потребностей 

обучающихся, что становится основой для дифференциации условий дальнейшего 

образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки 

рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану. При разработке 

таких рекомендаций необходимо ориентироваться на современную психолого-

педагогическую типологию задержки психического развития. Она выделяет три 

группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным психологическим 

качествам, определяющим феноменологию задержанного психического развития и 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в 

образовательную организацию. Для соотнесения параметров развития выпускников 

дошкольных образовательных организаций рекомендуется анализировать и 

дифференцировать параметры познавательной деятельности, организационного и 
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продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе 

ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения 

следует руководствоваться описанием следующих групп обучающихся: 

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант 

(вариант 7.1) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему 

уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками 

избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость 

мотивационного компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания 

целенаправленности). Умственная работоспособность: достаточная - при наличии 

адекватной внутренней (интерес) или внешней мотивации, возможна пресыщаемость 

в субъективно сложных видах деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и 

способности к усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, 

неустойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, 

недостатками произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: 

демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной 

и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными 

стимулами. 

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития вариант 

(вариант 7.2) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.2). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: 

неравномерное по структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже 

нормы. Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость 

мотивационного компонента в сочетании с "органической" деконцентрацией 

внимания, дефицитом произвольной активности, склонностью к аффективной 

дезорганизации деятельности. Умственная работоспособность: пониженная, 

неравномерная - в связи с неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной 
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истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 

пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) 

неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. 

Вне учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в 

коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, реактивный и 

малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве 

коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

вариативны, но в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего 

в данную группу, уточняется и корректируется в процессе обучения. 

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2) при условии индивидуализации 

специальных образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная 

активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и 

произвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - 

в связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией 

внимания, инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности 

понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне 

стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной 

деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств как вербальной, 

так и невербальной коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и 

контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая 

активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не 

соотносима с содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

существенно ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную 

группу, определяется в процессе диагностического обучения. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с легкой 

умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 
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вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, называть 

основные цвета и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 

11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать 

игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

16) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам 

его труда. 

 Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) 

вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 

7) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 
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труда; 

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать 

игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке; 

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

12) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам 

его труда. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тяжелой 

умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами 

общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой 

ситуации; 

3) самостоятельно ходить; 

4) владеть элементарными навыками в быту; 

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6) проявлять интерес к другим детям. 

 

1.6. Инструментарий психологической диагностики 

Система мониторинга развития детей с ЗПР и УО 

Мониторинг развития ребёнка с ЗПР и УО позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении психо-речевого развития ребёнка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Система мониторинга позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и особенностями каждого 

ребёнка. Результаты стартового мониторинга развития ребёнка используются 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) и оптимизации работы с подгруппой детей на учебный 

год. Результаты итогового мониторинга по усвоению программы, позволяют 

провести сравнительный анализ достигнутых результатов, выявить наличие 

динамики в развитии детей, при отсутствии положительной динамики 

проанализировать причины, сформулировать выводы и рекомендации на следующий 

учебный год. 

Степени реального освоения ребёнком обозначенных целевых ориентиров к 
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моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития. Дети с ЗПР и УО исходно могут демонстрировать 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только 

возраст ребёнка, но и уровень его развития, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Для детей с ЗПР и УО предусмотрена система педагогической и психолого-

педагогической диагностики, построенная на работах Е.А. Стребелевой, С.Д. 

Забрамной, Н.Ю. Боряковой, где средствами получения адекватной картины развития 

детей и их образовательных достижений являются: 

- педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка с ЗПР и УО. 

Мониторинг качества образовательной деятельности детей с ЗПР и УО. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой СП 

«Детский сад № 5», представляет собой составную часть образовательной 

деятельности, направленную на её усовершенствование. Система оценки 

образовательной деятельности предполагает оценивание качества следующих 

условий образовательной деятельности, созданных в ДОО: психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические. 

Параметрами оценки качества образовательной деятельности со стороны 

администрации и педагогов для детей с ЗПР и УО можно считать: 

- поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста 

- учитывают факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного общества; 

- ориентирует свою рабочую программу на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования детей; 

- обеспечивают выбор методов развития детей с ЗПР и инструментов 

оценивания их достижений в соответствии с разнообразием вариантов развития 

ребенка с ЗПР в дошкольном детстве. 

В СП «Детский сад №5» для детей с ЗПР и УО предусмотрены следующие 
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уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребёнка дошкольного возраста с ЗПР и УО, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей образовательной и коррекционной работы с детьми с ЗПР и УО; 

- внутренняя оценка/самооценка, проводимая в процессе самообследования, 

наблюдений, тематических проверок и оперативного контроля за работой 

педагогического состава; 

- внешняя оценка работы ДОО, в том числе независимая профессиональная 

(коллеги) и общественная (родители) оценка, проводимая через опросы, 

анкетирование, тестирование. 

Анализ результатов мониторинга качества образовательной деятельности для 

детей с ЗПР и УО служит основой для принятия управленческих решений, для 

внесения изменений в планирование работы, корректировку построения 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Диагностическая работа. 

Обследование детей осуществляется учителем-дефектологом. Диагностика 

проводится в течение сентября. Задачами углубленного дефектологического 

обследования являются глубокое всестороннее изучение индивидуальных 

особенностей детей: состояния познавательной деятельности, особенностей общего 

и речевого развития детей, эмоционально волевой сферы, психических процессов 

(памяти, внимания, восприятия, мышления и воображения), игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном возрасте.  

Углубленное дефектологическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития, а, 

так же адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  

В процессе диагностики учителем-дефектологом заполняется 

дефектологическая карта на каждого ребенка. Оценка индивидуального развития 

ребенка осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению 

образовательных областей 

Работа по коррекции нарушений и предупреждению вторичных дефектов 

обязательно включает пять образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО: 
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-речевое развитие; 

-физическое развитие; 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-художественно-эстетическое развитие. 

Реализуя образовательную область «Речевое развитие», в занятия включаются 

упражнения на формирование грамматического строя речи, расширение всех видов 

словарей, развитие связной речи, развитие фонетико-фонематического восприятия, 

упражнения по развитию мелкой и артикуляционной моторики, а также дыхания, 

чтение художественной литературы.  

Физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется посредством занятий физкультурой, утренней зарядкой, 

оздоровительных гимнастик после сна и физминуток, игры и упражнения в 

физкультурном уголке (кегли, мячи, обручи, мешочки, кольцеброс, скакалки и др.), 

совместные с педагогом и сверстниками подвижные и малоподвижные игры, 

элементы логоритмики, использование фитбола, тренажеров. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется во время 

индивидуальных занятий, совместных игр, инклюзивных мероприятий.  

При реализации познавательной области формируются следующие навыки: 

- элементарные математические представления и основные сенсорные эталоны; 

- развитие зрительного, тактильного и слухового восприятия; 

- расширение представлений об окружающем мире; 

- формирование всех видов мышления; 

- обучение игре; 

- расширение представлений о себе, близких; 

Художественно-эстетическое направление реализуется в продуктивной 

деятельности, это рисование, лепка, аппликация. Рисование развивает 

графомоторные навыки, умение рисовать по показу, образцу, по словесной 

инструкции, умение сравнивать свой рисунок и образец, эмоционально реагировать 

на результат, быть аккуратным. Лепка развивает мелкую моторику, умение делать 

объемные фигурки по показу, образцу, умение сравнивать свою поделку и образец, 

эмоционально реагировать на результат свой работы. Аппликация также развивает 

мелкую моторику, плоскостное конструирование, аккуратность, умение соблюдать 

алгоритм действий, работать по образцу. 

 

2.2. Целевые (педагогические) ориентиры 

Целевые (педагогические) ориентиры условно разделены на две ступени 

образовательной деятельности: 



39 

 

I ступень (5-6 лет), II ступень (6-8) лет, это связано с тем, что дети с ОВЗ могут 

поступать на реабилитацию компенсирующей направленности в различные 

возрастные периоды и на разном уровне своего развития. Для максимально 

положительного результата в развитии, обучении и воспитании ребенка с ОВЗ, 

примерные педагогические ориентиры РП разделяются на две ступени и помогают 

специалисту определить индивидуальный образовательный маршрут каждого 

ребенка с учетом его актуального уровня развития. Две образовательные ступени РП 

помогают выявить пробелы в актуальных знаниях, умениях, навыках у ребенка с ОВЗ, 

позволяют преодолевать трудности в развитии в максимально короткий срок и при 

необходимости дают возможность скорректировать вариант подачи 

образовательного материала. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования у детей с 

ОВЗ: 

- у ребенка развита общая моторика и оценка двигательных возможностей: синхронно 

и точно выполняет движения, темп выполнения движений нормальный, 

манипулятивная функция развита достаточно – движения синхронные и точные, 

координированные, выполняет движения обеими руками, и осуществляет контроль за 

действиями, помнит двигательные программы, темп выполнения нормальный; 

- готовность руки к письму: графический образец воспроизводит правильно, 

управляет движениями своей руки, сформирована координация в системе «глаз- 

рука», зрительный контроль достаточный. 

 

2.3. Планирование работы учителя-дефектолога.  

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, — что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой 

темы учитель-дефектолог и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению 

и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 
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развитию связного высказывания, формированию элементарных математических 

представлений.  

Всё планирование работы учителя-дефектолога строится на основе годового 

комплексно-тематического планирования СП ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск 

«Детский сад №5». 

 

2.4. Основные направления коррекционной работы учителя-дефектолога 

Основные направления коррекционной работы учителя-дефектолога: 

- Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой категории детей в 

освоении программы. 

- Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

- Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей. 

- Возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

- Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и 

психическими нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и 

формирование практически - ориентированных навыков.В процессе обучения 

используются различные формы организации дефектологических занятий, но 

индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, так как они 

позволяют максимально учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, 

увидеть специфические отклонения в развитии и подобрать методические приемы 

для коррекции и развития навыков, продолжительность занятий составляет 10 - 15 

минут. 

 

2.5. Особенности проведения коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога с детьми с ОВЗ. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного 

темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, 

возврата к уже изученному материалу, развития. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ: 
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- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной 

активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК 

(комиссии) и ППк (консилиума). 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с 

ОВЗ важно соблюдать следующие основные требования: 

- Исходя из «Конвенции о правах ребёнка «максимально стремиться к реализации 

права на образование, направленное, прежде всего, на развитие личности, 

умственных и физических способностей детей. 

- Любое обследование ребёнка проводить, получив согласие родителей или лиц, их 

заменяющих на психолого-педагогическое сопровождение. 

- С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными 

достижениями на предыдущем этапе развития. 
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- Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

- Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную 

этику. 

- Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

- Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием 

специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически 

ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, 

доброжелательно. 

- Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребёнка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

- Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

- Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа действия 

в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 

выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество 

и изобретательность. 

- Диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для 

уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение 

работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- Обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка 

и консультирования семьи; 

- Использование игровой мотивации и игровых методов; 

- Интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких 

разноплановых задач в рамках одной ситуации; 

- Индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания 

могут совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым 

ребенком могут быть различными в зависимости от характера и выраженности 

нарушений; 

- Построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только 

закрепляются, но и усложняются; 
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- Продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости от 

степени сложности материала и от состояния детей; 

- Необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и учителя-

дефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из 

специалистов решает общие и специфические задачи; 

- Вовлечение родителей (близких взрослых) в коррекционно-развивающий процесс; 

- Обучение родителей (близких взрослых) методам и приемам развивающей работы с 

ребенком. 

 

2.6. Содержание образовательной работы  

№ 

П.п. 

Содержание работы Срок исполнения 

1. Организационная работа 

 1. Подготовка и оснащение кабинета по 

следующим разделам:  

  Материал к периоду обследования: 

 - дефектологические карты; 

 - картинный материал для обследования;  

 - разрезные картинки. 

 • Мелкая моторика: - картотека игр и игровых 

упражнений (активная и пассивная гимнастика). 

• Формирование элементарных математических 

представлений - картотека игр и игровых 

упражнений. 

 • Грамматический строй речи - картотека игр и 

игровых упражнений. 

 • Лексика - пополнение и обновление 

наглядного материал по лексическим темам. 

2. Прием детей в группу, сбор недостающей 

документации. 

3. Оформление групповой документации. 

4. Обследование детей, заполнение 

дефектологических карт. 

  

 

 

Август  

Сентябрь 

Сентябрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-июнь 

 

 Сентябрь  

 

Сентябрь 

Сентябрь 

2 Самостоятельная работа  

1. Посещение семинаров, консультаций, 

открытых мероприятий в других ДОУ.  

2. Работа с методической литературой, 

журналами. Подготовка к аттестации.  

В течение года 
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3 Методическая работа 

1. Участие в педагогических совещаниях, 

семинарах, консультациях и рабочих 

совещаниях детского сада. 

2. Ознакомление с опытом работы дефектологов 

района.  

В течение года 

4 Сотрудничество с родителями 

 1. Выступление на групповых родительских 

собраниях. 

 2. Проведение тематических консультаций для 

родителей (индивидуальных – по 1 и 3 средам). 

3. Дальнейшая разработка и изготовление папки 

родителей.  

В течение года 

5 Коррекционно-педагогическая работа. 

1. Планирование  

• Составление поквартальных планов и 

написание планов подгрупповой и 

индивидуальной работы на неделю 

 • Заполнение дефектологических карт в 

результате всестороннего обследования детей. 

 • Наблюдение и обследование детей во время 

пребывания их в группе и кабинете.  

2. Индивидуальная работа с детьми по всем 

разделам: 

 • Формирование целостной картины мира; 

 • Развитие лексико-грамматического строя; 

 • Формирование элементарных математических 

представлений; 

 • Развитие слухового и зрительного внимания, 

памяти, мышления; 

 • Развитие фонематического анализа и синтеза; 

• Развитие связной речи; 

 • Развитие общей и мелкой моторики. 

 

 

В течение года  

 

 

Сентябрь 

 

 В течение года  

 

В течение года 

 

2.7. Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями воспитанников с ОВЗ. 

В условиях работы с детьми с ОВЗ перед педагогом встают новые задачи по 

взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 
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родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим 

заболеванием. Среди родителей детей с ОВЗ довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей 

к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. При реализации задач социально-

педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и 

крайняя корректность при общении с семьей. 

Направления взаимодействия с семьей: 

• Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников; 

• Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения 

ребенком занятий; 

• Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ОВЗ; 

• Психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей; 

• Коррекционная работа в проблемных ситуациях; 

• Пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний; 

• Обучение элементарным методам и приемам коррекционной помощи детям в 

условиях семьи. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие детей с ОВЗ дошкольного возраста, в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОВЗ. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

познавательному, речевому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

с ОВЗ дошкольного возраста. 

6. Профессиональное развитие педагога, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды – важный 

аспект, характеризующий качество коррекционно-развивающего работы. Для 

обеспечения гармоничного развития ребенка необходимо единство развивающей 

предметно-пространственной среды и содержательного общения, взрослых с 

воспитанниками. 

Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в 

условиях нашего учреждения, создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. В учреждении 

созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. Развивающая 

предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО: 

- обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, а также территории, прилегающей к учреждению, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- позволяет свободно общаться и организовывать совместную деятельность детей и 

взрослых, способствует двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

-является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Для полноценного развития ребенка в кабинете организованы: пространство 

для ролевых игр, познавательное пространство; выделено место для размещения 

предметов для игры, настольных игр, исследовательской, творческой и 

конструктивной деятельности, компьютер. 

Обязательными составляющими зоны развития являются, материалы, 

направленные на познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы: магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования. Много различных 
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материалов, способствующих развитию логического мышления и навыкам по 

обучению грамоте. Доступно размещены магнитные буквы, таблицы, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а также 

материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, атрибуты для игр в школу. Имеются и материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации разностороннего развития каждого ребенка с ОВЗ. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач программы соблюдается ряд 

базовых требований. Для содержательного насыщения среды есть: средства обучения 

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное оборудование, которое позволяет обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Предметно пространственная среда может трансформироваться в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническая база учреждения, обеспечивающая образовательную 

деятельность воспитанников с ОВЗ, соответствует требуемым нормам и условиям. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам обеспечен доступ в 

здание образовательной организации. Доступность объекта (учреждения) 

обеспечивается в соответствии с требованиями, установленными законодательными 

и иными нормативными правовыми актами. 

Специальными необходимыми условиями являются: 

- организация ППк; 

- специальная организация коррекционно-педагогического процесса; 
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- создание материально-технических условий для проведения коррекционно-

развивающей работы: кабинет специалиста, специально оборудованных зон; уголок с 

развивающими играми и пособиями; 

- наполнение педагогического процесса современными коррекционно-развивающими 

методиками, дидактическими пособиями, атрибутами и игрушками. 

Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду кабинета учителя-дефектолога оснащенные 

методической, детской художественной литературой и дидактическими 

материалами(игры, шнуровки, разрезные картинки, настольно-печатные игры, 

сюжетные и предметные картинки (соответствующие действительности), игровой 

материал для развития мелкой моторики рук (счетные палочки, бусы, косички, 

штампы, волшебные веревочки, цветные деревянные палочки), схемы упражнений по 

развитию мелкой моторики пальцев рук). 

Материально-техническое оборудование: 

1. Цветные счётные палочки. 

2. Демонстративный материал «Кто, как устроен?». 

3. Настольная игра «Подбери по цвету и форме». 

5. Развивающая игра «Предметы и контуры». 

6. Лото «Времена года». 

7. Развивающая игра «Животные и птицы». 

8. Развивающая игра: «Часть и целое». 

9. Демонстративный материал «Математика». 

10. Развивающая игра «Изучаем своё тело». 

11. Развивающая игра «Чудесная коробочка». 

12. Развивающая игра «Что из чего сделано». 

13. Развивающая игра «Чудо – коробочка». 

14. Кубики - «Овощи», «Игрушки», «Животные». 

15. Разноцветные кубики. 

16. Набор «Блоки Дьенеша». 

17. Развивающая игра «Кубики для всех». 

18. Пирамидки. 

19. Игры-кармашки. 

20. «Умный песок». 

21. Логическое домино «Ассоциации». 

22. Развивающий планшет «Логико-малыш». 

23. Развивающая настольная игра «Половинки». 

24. Развивающая настольная игра «Игрушки». 
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25. Развивающая игра «Путаница». 

26. Разрезные картинки. 

27. Развивающая игра «Весёлые фигуры». 

28. Развивающий материал «Четвёртый лишний». 

29. Подбери картинку «Предметы окружающего мира». 

30. Настенная магнитная доска. 

31. Игра ассоциации «Чей малыш?», «Найди животное». 

32. Конструктор «Лего». 

33. Развивающая игра шнуровка «Пуговица». 

34. Матрёшки. 

35. Развивающая игра «Шарики на палочке». 

36. Пальчиковый театр. 

37. Кукольный театр. 

Предложенный перечень является примерным и может корректироваться 

(расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей организации, 

приоритетных направлений деятельности и других факторов. 
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Помораева И.А. Позина В.А. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
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            Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ №3 

г.о. Октябрьск 

__________Л.Ю.Шатрова 

 

Циклограмма оказания услуг по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса 

 в СП ГБОУ СОШ №3 г.о.Октябрьск «Детский сад №5» 

 учителя-дефектолога Аграфениной Ю. А. 

 на первое полугодие 2024-2025 учебного года 

Дни недели Коррекционно- развивающая работа Консультирование 

Индивидуальная Подгрупповая Участие в 

режимных 

моментах 

Педагоги Родители 

Понедельник 

15.12-17.24 

16.20-17.00 15.40-16.00 15.30-15.40 

16.00-16.20 

15.12-15.30       17.00-17.24 

Вторник 

15.12-17.12 

16.20-17.00 15.30-16.00 16.00-16.30 15.12-15.30       16.50-17.12 

Среда 

08.00-10.12 

08.50-09.30 09.30-09.50 08.30-08.50        08.00-08.30 

Четверг 

15.12-17.00 

16.20-17.00 15.40-16.00 16.00-16.20 15.12-15.30       17.00-17.30 

Пятница 

15.12-17.00 

16.20-17.00 15.40-16.00 16.00-16.20 15.12-15.30  

 

Итого: 

10 час. 

 

3 час.42мин 1 час.50мин 2 часа  

 

1 час.12мин 

 

 

1 час.16мин 
 

7 часов.32мин 
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