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I. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка.  

Данная рабочая программа (далее РП) носит  коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для работы с детьми  дошкольного возраста, имеющими трудности в освоении 

основной образовательной программы ДОУ. РП учителя-дефектолога разработана в соответствии 

с ООП ДОУ. 

РП определяет содержание и структуру деятельности учителя-дефектолога по 

направлениям: диагностическое, коррекционное, аналитическое, консультативно-

просветительское и профилактическое, организационно-методическое. 

Программа включает в себя организацию коррекционно-педагогического сопровождения 

деятельности ДОУ по  основным  направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие,  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

 Учитывая специфику профессиональной деятельности учителя-дефектолога ДОУ,  

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по преодолению и компенсации 

отклонений в развитии, преодоление разрыва между обучением и развитием в процессе 

реализации адаптированных программ в условиях взаимодействия участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей дошкольников с ОВЗ и спецификой ДОУ.  

1.2.Цели и задачи РП. 

Учитель-дефектолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми ОВЗ, имеющими разные уровни психического развития. 

Цель программы: - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Задачи: 

‒ охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

‒ создание благоприятных условий развития детей ОВЗ,  в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей; 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 

- обеспечение коррекционно-образовательного сопровождения разработки и реализации 

адаптированных образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Коррекционно-образовательное сопровождение рассматривается как стратегия работы 

учителя-дефектолога ДОУ, направленная на своевременную помощь детям с ограниченными 

возможностями при освоении программного минимума содержания образования в условиях ОУ и 

коррекцию развития познавательной сферы ребёнка в динамике образовательного процесса. 



 
 

1.3. Принципы  реализацииРП. 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного 

признания его уникальности и ценности. 

Принцип гуманистичности- предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологическоговзаимодействия. 

Принцип превентивности- обеспечение перехода отпринципа 

«скорой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов  диагностики,  коррекции развития личности ребёнка. Реализация 

данного принципа предполагает участие субъектов психологического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых 

методик диагностики икоррекции. 

Принцип комплексности подразумевает объединение всех участников образовательного 

процесса в решении задач сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, администрации и другихспециалистов. 

Принцип «на стороне ребенка»  -  во  главе  угла  ставятся интересы ребенка, обеспечивается 

защита его прав при учете позиций  других участников образовательногопроцесса. 

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы за 

ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно. 

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на 

основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализациипрограмм. 

Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный 

характер и выстраивается  как  системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя 

непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь 

и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов  психологического  

взаимодействия  и  обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, 

информативности и пользы дляребенка. 

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития дошкольного 

образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей 

ребенка, так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет 

реализовать права и свободы подрастающей личности. 

1.4. Значимые для разработки и реализации РП характеристики, возрастные и 

индивидуальные особенности детей с ОВЗ. 

Возрастные и индивидуальные особенности психического развития детей с нарушением 

развития дошкольного возраста. 

Для детей с нарушением развития дошкольный возраст оказывается началом развития 

перцептивного действия. На основе проснувшегося у ребенка интереса к предметам, к игрушкам 

возникает и стремление к знакомству с их свойствами и отношениями. Развитие восприятия у 

этих детей происходит неравномерно, усвоенные детьми эталоны часто оказываются нестойкими, 

расплывчатыми. У них отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на 

другую. Весьма сложными,отличнымиотнормальных,оказываютсявзаимоотношения между 

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного 

свойства и производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие 

свойства во время занятий, совсем не могут выделять их в быту, в самостоятельной деятельности. 



 
 

У детей с нарушением развития наглядно-действенное мышление характеризуется 

отставанием в темпе развития. Они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, а 

если понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования 

вспомогательных средств. В тех случаях, когда дети с помощью взрослого применяют 

вспомогательные средства, они недостаточно обобщают собственный опыт действия и не могут 

использовать его для решения новых задач, что выражается в неумении переносить опыт в 

новуюситуацию. 

У детей отсутствует активный поиск решения, они часто остаются равнодушными как к 

результату, так и к процессу решения задачи даже тогда, когда задача предложена как игровая. У 

тех детей, которые пытаются выполнить задание, как правило, имеется лишь ориентировка на 

цель без учета условий ее достижения. 

Развитие игры в дошкольном возрасте является прямым продолжением предметной 

деятельности, может возникнуть только на ее основе, на определенном уровне ее развития. В то 

же время к началу дошкольного возраста у детей фактически совсем не возникает предметная 

деятельность. Их действия с предметами остаются на уровне манипуляций, в подавляющем 

большинстве случаев неспецифических. В младшем дошкольном возрасте дети в основном 

овладевают специфическими манипуляциями, которые должны лечь в основу формирования 

зрительно-двигательной координации и выделения свойств и отношений предметов. Однако 

процесс овладения специфическими манипуляциями без специального обучения идет медленно, 

так как у детей не возникает подлинного интереса к окружающему их предметному миру. 

Продуктивная деятельность у детей с нарушением развития вне обучения фактически не 

возникает. У них не появляются конструктивные умения, не возникает предметный рисунок. Под 

влиянием требований окружающих у детей начинают формироваться элементы трудовой 

деятельности, прежде всего навыки самообслуживания, однако сам характер умений и навыков 

заслуживает более детального рассмотрения. Движения у детей при выполнении действий, 

связанных с самообслуживанием, неуверенные, нечеткие, часто замедленные или суетливые, 

недостаточно целенаправленные. Сильно выражена несогласованность обеих рук. 

У детей с нарушением развития нет готовности к усвоению речи, не сформированы такие 

предпосылки речевого развития, как предметная деятельность, интерес к окружающему, развитие 

эмоционально-волевой сферы, в частности эмоционального общения со взрослыми, не 

сформирован фонематический слух, не развит артикуляционный аппарат. Для большинства детей 

становление речи в дошкольном возрасте только начинается. Первые слова у них появляются 

после трех лет, фразы — к концу дошкольного возраста. Речь настолько слабо развита, что не 

может осуществлять функцию общения. 

Поведение, как правило, оказывается непроизвольным, «полевым». В то же время после 

четырех лет, когда у детей с нарушением развития начинает развиваться интерес к окружающему, 

формируются действия с предметами, появляется желание подчиняться взрослому, у них можно 

наблюдать и возникновение первых проявлений самосознания, отделения своего «Я», которое 

находит выражение в негативных реакциях на замечание, порицание, неудачу. Систематические 

переживания ведут к формированию патологических черт личности — к отказу от всякой 

деятельности, пассивности, замкнутости илизаискиванию. 

Таким образом, у детей с нарушением развития отмечается замедленный темп развития всех 

психических процессов. Наряду с отставанием в развитии прослеживаются и качественные 

отклонения. Для детей характерна неравномерность созревания отдельных психических 

процессов. При этом большинство отклонений являются вторичными нарушениями. 

 

 

Характеристика контингента воспитанников с ЗПР. 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но 



 
 

во всех видах психической деятельности. Рассматривая психологические особенности старших 

дошкольников с ЗПР, прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализованными 

возрастными возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 

психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 

изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно 

держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании 

ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и 

моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено 

формирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они 

не способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при 

смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный 

раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, 

детичастодействуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного 

задания на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной 

регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и 

слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен его 

темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно- 

двигательного). 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических проб и 

примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании 

предмета.  В то же время дети с ЗПР могут практически соотносить предметы по цвету, форме, 

величине. Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не 

закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. 

Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно. Недостатки сенсорного 

развития и речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Из- за слабости 

анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей 

предмета, определении их пространственного взаимного расположения. Можно говорить о 

замедленном темпе формирования способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет 

на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в 

недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений (температуры, 

фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен 

процесс узнавания предметов наощупь. 

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

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к 

обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способамизапоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании 

сферы образов- представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с ЗПР, 

несформированность способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту удетейс ЗПР еще не 



 
 

сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. Затрудняются при сравнении предметов, 

производя их сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении 

признаков различия. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с 

ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического 

восприятия. Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в 

структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. 

затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. Дети рассматриваемой группы 

имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, 

сужен глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, 

возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. Грамматический 

строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети 

практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении 

грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно 

преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых 

механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. 

Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать 

небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им 

недоступно творческое рассказывание. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое 

поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная деятельность: 

дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 

конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у 

детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий  и 

требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения, и личностные 

особенности.Страдаетсферакоммуникации.Поуровнюкоммуникативнойдеятельности дети 

отстают от нормально развивающихся детей, они достигают лишь уровня ситуативно-делового 

общения. 

Без специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается 

психологически не подготовленным к школе по всем параметрам: 

Как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития (т. е. ребенок на достигает "школьнойзрелости"), 

Не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в 

большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а неучиться. 

Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 

подчинится правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальнымусилиям. 

Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. При выполнении 

заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить 

непривлекательную для него деятельность, не доводит работу до конца. Он с трудом принимает 

программу, предложенную взрослым в виде образца и, особенно, в виде словесной инструкции, 

не удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта программа не становится его собственной. 



 
 

Действует недостаточно осознанно, не может вербализовать правила, по которым нужно 

выполнять задания, не может дать словесный отчет, рассказать, как он выполнял работу. 

Затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения задания, необходимые навыки 

сформированы на низком уровне. Особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля. 

Ребенок не замечает своих ошибок, не исправляет их, не может адекватно оценитьрезультат. 

Отмечается несформированность общей способности к учению у детей с ЗПР, что лежит в 

основе снижения обучаемости и определяет проблемы школьного обучения. 

Если нормально развивающийся ребенок усваивает систему знаний и поднимается на 

новые ступени развития в повседневном общении со взрослыми (при этом активно работают 

механизмы саморазвития), то при ЗПР каждый шаг может осуществляться только в условиях 

целенаправленного формирования каждой психической функции с учетом их взаимодействия и 

взаимовлияния. 

 

Характеристика контингента воспитанников с РАС. 

Ранний детский аутизм – нарушение психического развития, характеризующееся 

аутистической формой контактов с окружающими, расстройствами речи и моторики, 

стереотипностью деятельности и поведения, приводящими к нарушениям социального 

взаимодействия. 

Под аутизмом в широком смысле понимается обычно явная необщительность, стремление 

уйти от контактов, жить в своем собственном мире. Неконтактность, однако, может проявляться в 

разных формах и по разным причинам. Иногда она оказывается просто характерологической 

чертой ребенка, но бывает вызвана и недостаточностью его зрения или слуха, глубоким 

интеллектуальным недоразвитием и речевыми трудностями, невротическими расстройствами или 

тяжелым госпитализмом (хроническим недостатком общения, порожденным социальной 

изоляцией ребенка в младенческом возрасте). 

Аутичный ребенок внешне может производить впечатление просто избалованного, 

капризного, невоспитанного. 

Развитие этого синдрома может начинаться в возрасте от рождения до 36 мес. (3 лет) 

жизни ребенка. Его определяют аутистическая отгороженность детей от реального мира с 

неспособностью формирования общения и неравномерным созреванием (асинхронностью 

развития) психической, речевой, моторной и эмоциональной сфер жизнедеятельности. Для этого 

заболевания характерны явления протодиакризиса, недостаточное различение одушевленных и 

неодушевленных объектов. Поведение и игры аутичных детей характеризуются стойкими 

стереотипами, отсутствием подражания, недостатком реакции на окружающее и повышенной 

чувствительностью на условия как дискомфорта, так и комфорта. Форма общения с родными 

(особенно с матерью) – симбиотическая или индифферентная, т.е. без эмоциональной реакции, 

вплоть до отказа общения с ними. 

Смена привычного жизненного стереотипа, появление новых объектов и посторонних лиц 

вызывают у аутичных детей реакцию избегания либо недовольства и страха с хаотической 

агрессией и самоагрессией. 

Во внешнем облике больных детей обращают на себя внимание застывшая мимика, 

направленный в пустоту или как будто в себя взгляд, отсутствие реакции «глаза в глаза», но 

иногда возникает мимолетная фиксация взгляда на окружающих лицах и предметах. 

Моторика аутичных детей угловатая со стереотипными движениями, атетозоподобными 

движениями в пальцах рук, ходьбой «на цыпочках». Но наряду с этим у больных аутизмом 

возможно развитие достаточно сложных и тонких моторных актов. Речь рецептивная и особенно 

экспрессивная развивается слабо отсутствуют экспрессия, жестикуляция, сохраняются эхолалии, 

фразы-штампы, нарушено произношение звуков, нет интонационного переноса, т.е. непрерывной 

мелодии речи, ритма, темпа. Голос то громкий, то неожиданно становится тихим и ребенок 

переходит на шепот. Произношение звука может быть разным – от правильного до невнятного, 



 
 

иногда с необычной модуляцией. Экспрессивная речь развивается с большим отставанием, 

преобладает бессвязная, эгоцентрическая речь. Больные практически неспособны к диалогу. 

Ребенок лишен активного стремления к усвоению новых фраз и их использованию. Нарушенный 

синтаксический и грамматический строй речи дополнен то интонационной вычурностью, то 

лепетной речью, томанерным словотворчеством. Последнее сохраняется и после первого 

физиологического кризового периода. В более тяжелых случаях отмечаются разрыхление 

ассоциаций, смещение мыслей, иногда исчезновение из фраз личных местоименных и глагольных 

форм фразы становятся предельно краткими и отрывистыми. 

 

Характеристика контингента воспитанников с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - рассматривается как системное нарушение речевой 

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

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

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

 Второй уровень речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 



 
 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами.  

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными.   

 К ОНР относятся дети с  явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

 В речи ребёнка с диагнозом ОНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим 

признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

 Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ОНР является несформированность  

процессов восприятия звуков речи. 

 Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.  

 Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у детей не завершен. 

 Специфика речевых нарушений у детей с ОНР состоит в многообразии проявлений 

дефектов произношения различных звуков, в вариантности проявлений в разных формах речи, в 

различном уровне фонематического восприятия. В силу физиологических особенностей строения 

артикуляционного аппарата они не могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка, 

но при этом хорошо осознают тонкость произношения. 

 В возрасте 5-7 лет у детей уже довольно высокий уровень фонематического развития: они 

правильно произносят звуки родного языка, у них формируются тонкие  дифференцированные 

звуковые образы слов и отдельных звуков. Всё это составляет основу для овладения  звуковым 

анализом и синтезом и является необходимым условием для усвоения письма и чтения в 

школьный период. Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться понимать 

и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить артикуляционные движения, способы 

сочетаемости звуков, ритмико-интонационное  оформление слов, фраз; различать реально 

произносимые в данном языке звуки от всех прочих звуков и научиться определять признаки 

звуков  существенные для понимания слов, для общения.  

1.5 Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы. 

Функционально-системный подход связан с определением этапов и сроков, механизмов 

реализации рабочей программы. 

Данная рабочая программа разработана на 2024-2025 учебный год. 

Этапы: 



 
 

I период — подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября – обследование детей, 

заполнение  карт развития, оформление документации); 

II период — основной период: октябрь, ноябрь,  декабрь, январь, февраль, март, апрель – 

реализация программ коррекционной работы; 

III период — обобщающий, заключительный период: май (2-я половина мая – диагностическое 

обследование, мониторинг по итогам учебного года). 

Механизм реализации 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы с  детьми с ОВЗ (по О.А. Степановой) 

Этап Основное содержание Результат 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

Исходная психолого-педагогическая 

диагностика детей с нарушениями в развитии. 

Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ 

помощи ребенку нарушениями в развитии 

в ДОУ и семье. 

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру нарушения 

и (или) уровень речевого развития. 

Составление программ взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей ребенка 

нарушениями в развитии. 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных программах. 

Психолого-педагогический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при необходимости 

— корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния 

участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей отклонений 

в развитии. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
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Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-развивающей работы с 

ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями в развитии. 

Решение о прекращении коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) программ и 

продолжение коррекционно-развивающей 

работы. 

  

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения РП. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 



 
 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Результативность работы учителя-дефектолога определяется успешностью усвоения и сроками 

прохождения программного материала и положительной динамикой в развитии личности ребёнка 

в целом. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развитияребенка. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения ксебе; 

формирование навыковсамообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться кним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения 

к позитивным национальным традициям и общечеловеческимценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободномобщении. 

 При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 



 
 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное  положение в коллективе здоровыхсверстников. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области   «Познавательное 

развитие». 

 Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивныхдействий; 

• ознакомление и формирование сенсорныхэталонов; 

• развитие внимания,памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие»включает: 

 Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

 Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Это находит отражение в способах предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

 При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области«Речевое 

развитие». 



 
 

 Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

 Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического,грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной 

речи, двух форм речевого общения — диалога имонолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

 Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств язык. 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

  Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно 

и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. 

          Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

          Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация 

задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между 

собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области«Физическое 

развитие». 

 Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. Для детей с ОВЗ при 

непосредственно образовательной деятельности широко используются физминутки. Физминутки 



 
 

положительно влияют на деятельность мозга, активизируя сердечнососудистую и дыхательную 

системы, улучшая кровоснабжение внутренних органовиработоспособность нервной системы. 

Они помогают переключить деятельность детей, снимают усталость. А тематические физминутки, 

так же способствуют закреплению темы занятия. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие». 

 Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

 Основные направления работы в данной образовательной области: выполнение 

музыкально-ритмических движений; развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

2.2. Основные направления работы. 

  Основным содержанием коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

является: 

— развитие/коррекция познавательной мотивации деятельности, формирование способности 

к саморегуляции и эффективной самооценке собственной деятельности; 

— преодоление недостатков компонентов познавательной и коммуникативной деятельности, 

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

процессов. 

Комплексная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья включает в себя 

взаимосвязанные направления: 

- Диагностическоенаправление: выявление уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития с целью определения перспектив обучения и воспитания, динамическое наблюдение за 

его развитием; распределение детей на группы по ведущему дефекту; определение оптимальных 

условий индивидуального развития в процессе комплексного воздействия на ребёнка. 

Целью диагностической работы является своевременное выявление проблем и трудностей, 

причин отклонений в развитии детей, определение компенсаторных  возможностей. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 

-Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля. 

- Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей. 

 -Изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей обучающихся. 

- Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка. 

- Системный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка. 

- Анализ успешности индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

работы. 

 Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, промежуточное 

и итоговое. 

Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня «актуального» и 

«зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной диагностики определяются 

потребности в коррекционной работе с каждым воспитанником. 

Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики развития 

каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение корректив в цели и задачи 

коррекционной работы на следующем этапе. 



 
 

Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития ребёнка, 

оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. 

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического обследования 

ребёнка составляется информация о динамике его развития(Приложение 1). 

Содержание диагностической работы. 

№ Содержание работы 
Временные 

рамки 

1 

Дефектологическое обследование детей дошкольной группы: 

определение особенностей социально-эмоционального, сенсорного, 

психомоторного и познавательного развития детей, оформление 

дефектологических карт. 

Сентябрь, 

январь, май 

2 

Профилактическая работа по выявлению сочетанных нарушений в 

развитии, нарушений социально-эмоционального развития  

(расстройств аутистического спектра и др.) и речемыслительной 

деятельности (умственной отсталости) у детей 

В течение года, 

по запросу 

родителей, 

апрель-май 

3 Работа в психолого-педагогическом консилиуме ДОУ. 

По графику 

работы 

консилиума 

 

- Коррекционное направление: преодоление и компенсация отклонений в развитии, преодоление 

разрыва между обучением и развитием в процессе реализации комплексных программ в условиях 

взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса. 

Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми ведётся в нескольких направлениях: 

 ознакомление с окружающим миром, в рамках которого у ребёнка формируется 

максимально полное восприятие окружающей его действительности. Такие занятия 

расширяют детский кругозор, учат быть внимательным и нести ответственность за свои 

действия; 

 формирование математических представлений. Дети учатся различать форму и величину 

предметов, их цвет, количество и другие характеристики. У детей формируются 

представления о времени и пространстве. Они сравнивают и классифицируют 

разнообразные предметы и события, устанавливая те или иные закономерности, причинно-

следственные связи; 

 сенсомоторное развитие. Базовым элементом таких занятий являются различные игры, 

направленные на совершенствование мелкой моторики пальцев рук, общей моторики. 

Дети рисуют, лепят, конструируют, педагог использует разнообразные пособия, игры 

и упражнения для кистей и пальцев рук; 

 обучение игре. Часто дети с нарушениями в психическом развитии не владеют навыками 

игры, в том числе командной. На каждом занятии дефектолог организует разнообразные 

игры, объясняя детям их правила и принципы. Ведь игра в дошкольном возрасте - 

это ведущий вид деятельности, источник гармоничного развития личности. Обучение игре 

способствует познанию детьми окружающего мира и мира человеческих отношений; 

 развитие речи посредством ознакомления с окружающим миром. В ходе этих занятий 

не только расширяется кругозор, но и активизируется словарный запас, формируется 

связная речь; 

 обучение грамоте. На этих занятиях дети учатся различать неречевые и речевые звуки 

на слух, определять последовательность звуков в слове, понимать разницу между звуком 



 
 

и буквой, приобретают умения, способствующие освоению навыков чтения и письма 

и профилактике дислексии и дисграфии. 

В работе учителя-дефектолога используются общие и специальные методы коррекционно-

развивающей работы: 

Общие методы коррекционной работы: 

 Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) и др. 

 Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание с опорой и без опоры на наглядный материал; 

заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

 Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и инсценировки; 

хороводные игры и др. 

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с детьми, 

имеющими ОВЗ. Наглядные методы в работе дефектолога предполагают показ детям пособий, 

картин, демонстрацию фильмов, мультимедийных презентаций, обеспечивающих полисенсорную 

основу восприятия информации. При этом необходимо учитывать особенности дошкольников с 

нарушениями в развитии (меньший объем восприятия, его замедленный темп, неточности) и 

применять доступные и качественные наглядные средства (натуральные, изобразительные, 

символические), строго дозировать и структурировать предлагаемый материал. Кроме того, 

необходимо заранее подготовить чёткие комментарии, обобщение информации, выделение 

главного в содержании, предусмотреть активное включение детей в процесс работу на занятиях 

по различным образовательным областям.  

Использование практических методов требует учитывать особенности дошкольников с 

нарушениями развития (меньший практический опыт, специфика понимания речи, возможное 

превалирование наглядных форм мышления). 

 Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую 

специфику в процессе обучения детей с нарушениями в развитии: метод «малых порций» 

(дробление материала на несколько смысловых частей), сопровождение устного высказывания 

дефектолога визуальными материалами; привлечение внимания детей к новым словам и 

определениям с помощью игровых приёмов; алгоритмизированное и структурированное 

объяснение нового материала;смена деятельности обучающихся (узнавание, воспроизведение, 

применение); использование приёмов, направленных на развитие наблюдательности, сравнения, 

аналогии, выделения главного, обобщения и др.  

 Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в комплексе, что 

позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную основу понятий об 

окружающем мире, помогает им более точно, полноценно воспринимать и осмысливать 

информацию, удерживать её и перерабатывать. 

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области. 

В своей работе с детьми учитель-дефектолог опирается на использование следующих групп 

специальных методов: 
- методы, направленные на формирование у детей представлений о своем здоровье и привитие 

навыков его укрепления; 

- методы и приемы работы, способствующие мотивации деятельности каждого ребенка и 

стимуляции детского интереса (через организацию дидактических игр, наличие атрибутики для 

драматизации, кукольный театр и др.); 

- методы сенсорной интеграции; 

- методы формирования способов ориентировочных действий (метод проб и ошибок, метод 

практических проб и примеривания, метод зрительного соотнесения); 



 
 

- методы расширения зоны ближайшего развития ребенка и формирования готовности к 

социальному взаимодействию: метод совместных действий ребенка со взрослым;  

- метод подражания действиям взрослого; метод жестовой инструкции; метод собственных 

действия ребенка по вербальной инструкции взрослого и др.); 

- метод формирования алгоритма простой продуктивной деятельности (на основе обучения 

социальному подражанию и формированию цепочки действий на его основе); 

- методы поведенческой терапии; 

- методы интеграции двигательно-кинестетических приемов с другими методами обучения 

(наглядным, практическим); 

- методы интеграции речевого, коммуникативного и познавательного развития ребенка; 

- методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей; 

-методы проектирования как средство организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей; 

- методы подготовки ребенка к включению в среду нормативно развивающихся сверстников. 

    В основе использования перечисленных методов лежит принцип комплексного 

применения методов педагогического и психологического, коррекционного воздействия, который 

означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия 

методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии и др.). 

При этом даже традиционные педагогические методы приобретают коррекционную 

направленность: используются приемы сочетания в рамках одного занятия различных методов 

работы учителя и видов деятельности детей; учета повторяемость предложенного материала не 

только на занятиях, но и вне их; приемы использования ярких дидактических пособий (игрушек, 

элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); приемы активно-действенного 

и ярко эмоционального участия взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в 

проведении занятий, праздников, времени досуга. 

 

Технологии коррекционно-развивающей работы. 

 Технологии нейростимуляции и сенсорной коррекции. 

 Технологии когнитивной коррекции и развития психомоторных способностей. 

 Технологии формирования межполушарного взаимодействия и произвольности 

поведения. 

 Социально – ориентировочные технологии, развития социального интеллекта. 

         В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических 

занятий: индивидуальные и  подгрупповые, которые проводятся согласно расписанию. 

 Для мотивации детей на каждом занятии используются игровые приемы, сюрпризные 

моменты, появление героя и др.  

Во время проведения занятий  учитываются специальные условия: 

- чередуются задания, предусматривающие работу с разными свойствами предметов и их 

изображений, чтобы избежать излишней зафиксированности внимания детей на выделении 

одного из свойств в ущерб другим; 

- система игр построена на основе усложнения материала и его модификации. 

 Игры повторяются несколько раз в зависимости от степени усвоения знаний детьми. При 

первых признаках утомления ребенка происходит переключение на  другой вид деятельности. На 

протяжении всего занятия действия ребенка поощряются; 

- игровые задания посильные, понятные и в тоже время, содержащие элементы трудности для 

того, чтобы ребенок мог приложить усилия, проявить терпение для достижения цели. 

-для повышения активности детей в процессе занятий, после каждого заданий дети переводятся 

из положения «сидя» в положение «стоя» и наоборот. 



 
 

По результатам коррекционных занятий учитель - дефектолог дает рекомендации воспитателям, 

другим педагогам  и родителям  о закреплении коррекционных задач, которые они реализуют в 

ходе различных видов деятельности. 

          Подгрупповые занятия, на которых ребёнок получает знания общего характера, длятся 

от 15-20 до 25 минут в зависимости от возраста детей. Подгруппы  формируются с учётом 

возрастных категорий и особенностей индивидуального развития детей. Более пристальное 

внимание коррекции, развитию и совершенствованию психических функций, умений и навыков, 

актуальных для конкретного ребёнка, дефектолог уделяет в процессе индивидуальных занятий. 

Здесь же закрепляются знания, полученные в ходе группового обучения, стимулируется 

познавательная активность, отрабатывается пропущенный материал. 

На каждом занятии допускается использование  элементов творчества со стороны учителя-

дефектолога, опираясь на уровень знаний, умений, зрительных возможностей детей с ОВЗ, внося 

приемы индивидуально-дифференцированного подхода. 

 - Аналитическое направление: сравнение и обработка результатов успешности программ 

коррекционных занятий с учётом анализа результатов. 

- Консультативно-просветительское и профилактическоенаправление: оказание помощи 

педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребёнка; разработка рекомендаций 

родителям и педагогам в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями детей, 

состоянием их соматического и психического здоровья, подготовка и включение родителей в 

коррекционно-образовательный процесс. 

- Организационно-методическое направление: участие в ППк и ПМПК, методических 

объединениях, педагогических советах, оформлении документации учителя-дефектолога. 

         2.3 Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников  

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его развитие, на 

формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск наиболее 

эффективных форм и видов взаимодействия учителя-дефектолога с родителями с целью 

повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы по 

развитию и коррекции речи детей. Взаимодействие подразумевает не только распределение задач 

между участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно 

подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. Одним из важных условий реализации основной образовательной программы 

ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники образовательных отношений. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход к каждой 

семье;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи работы учителя-дефектолога и воспитателей по взаимодействию с родителями:  

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.  

 Объединить усилия для развития и воспитания детей.  

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность 

в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

* Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей. 



 
 

* Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей 

и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 

* Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми  с ОВЗ единых для всех  участников образовательного процесса. 

* Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных  

методов и приёмов работы с детьми, имеющих недостатки в речевом развитии. 

* Консультативная помощь семье в вопросах выбора приёмов коррекционного обучения детей, 

имеющих ЗПР. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать 

каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип семейного 

воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку. Родители предъявляют 

разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается дефицит общения с родителями, 

потому что большую часть времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и 

сестёр. 

2.4. Организация системы взаимодействия учителя-дефектолога со специалистами ДОУ. 

Учитель-дефектолог ведет свою работу в тесной взаимосвязи с другими специалистами 

ДОО: 

 Воспитателями группы – включение воспитателей в процесс коррекционно-развивающей 

работы, обмен результатами педагогической диагностики, обсуждение и формирование 

единых требований к воспитанникам группы, ведение тетради взаимодействия для 

закрепления знаний, умений и навыков детей, сформированных на индивидуальных и 

фронтальных занятиях, посещение консультаций и практикумов. 

 Учителем-логопедом – обсуждение результатов диагностики, взаимодействие при 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов детей, взаимодействие при 

разработке содержания НОД, посещение консультаций и практикумов. 

 Педагогом-психологом – обмен результатами психолого-педагогической диагностики, 

организация круглых столов по вопросам динамики развития детей, участие в Психолого-

педагогическом консилиуме, посещение консультаций и практикумов. 

 Музыкальным руководителем – посещение занятий, оказание помощи в подготовке к 

праздникам, обсуждение речевого материала к тематическим праздникам и мероприятиям, 

посещение консультаций и практикумов. 

 Инструктором по физической культуре – посещение занятий, оказание помощи при 

подготовке к спортивным мероприятиям, обмен результатами диагностики, посещение 

консультаций и практикумов. 

2.5.  План индивидуальной коррекционно-развивающей  работы. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОВЗ   проводится в 

индивидуальной, подгрупповой и групповой  форме в соответствии с планом, который 

составляется в начале каждого учебного года по результатам диагностики и корректируется в 

течение учебного года с учётом динамики и особенностей протекания коррекционного процесса.   

Работая с планированием и учитывая индивидуальный и дифференцированный подход, учитель-

дефектолог имеет право:  

- изменять порядок изучения тем;   

-изменять количество занятий на выбранную тему;   

-объединять близкие темы;  

-исключать сложные темы, учитывая диагноз ребёнка, его эмоциональное состояние, 

характерологические особенности, пожелание родителей. 

План индивидуальнойкоррекционно-развивающей  работы. 

п/п 
Основные направления коррекционно-

развивающей  работы 
Виды занятий Примечание 



 
 

1 

Использование здоровьесберегающих 

технологий, повышение работоспособности и 

психологической устойчивости 

Охранительный 

режим, 

дополнительные 

физкультурные 

минутки 

Рекомендация к 

проведению 

курса массажа и 

рефлексотерапии 

2 

Развитие мелкой моторики, зрительно-

двигательной координации, сенсомоторных 

способностей 

Индивидуальные, 

совместные формы 

образовательной 

деятельности в 

режиме дня 

 

3 

Развитие и коррекция психических процессов: 

внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения 

Индивидуальные 

Рекомендация к 

проведению 

консультации с 

психоневрологом 

4 

Развитие элементарных математических 

представлений, пространственных 

ориентировок и представлений 

Индивидуальные, 

подгрупповые Дополнительные 

консультации 

для родителей, 

демонстрация 

форм совместной 

деятельности с 

ребенком 

5 
Ознакомление с окружающим, обогащение 

словарного запаса и развитие связной речи 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

6 
Развитие конструктивно-модельной 

деятельности 

Индивидуальные, 

совместные формы 

образовательной 

деятельности в 

режиме дня 

7 
Подготовка к общению и обучению в условиях 

школы 

Индивидуальные, 

подгрупповые  

2.6. Организационно-методическая работа. 

Планирование организационно-методической работы. 

№ п/п 

Содержание работы 

 

Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. 
Психолого-педагогическая диагностика детей, 

заполнение дефектологических карт. 
До 1.10 

Дефектологические 

карты. 

2. 
Формирование подгрупп и графика работы учителя-

дефектолога. 
До 13.09 

Список подгрупп, 

график работы. 

3. 

Составление и утверждение циклограммы рабочего 

времени учителя-дефектолога, регламента 

индивидуально-подгрупповой коррекционно-

развивающей ООД на год. 

До 13.09 
Циклограмма, 

регламент. 

4. 
Составление рабочей программы, годового плана 

работы учителя-дефектолога. 
До 13.09 

Рабочая 

программа, 

годовой план 

работы. 

5. Составление перспективных планов работы. До 13.09 
Перспективный 

план работы. 



 
 

6. 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей подгрупповой, 

индивидуальной ОД. 

В течение 

года 

Календарно-

тематические 

планы работы, 

конспекты НОД. 

7. 

Ведение индивидуальных тетрадей детей. 

Корректировка планов индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы. 

В течение 

года 

Инд. тетради, 

планы 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

8. 

Ведение журнала взаимосвязи работы учителя-

дефектолога с воспитателями, составление годового 

плана совместной работы. 

В течение 

года 

Годовой план 

совместной 

работы, тетрадь 

взаимосвязи 

работы с 

воспитателями. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Материально-технические условия: оснащение рабочего места и документационное 

обеспечение. 

С точки зрения оснащения рабочего места и организации рабочего места специалиста в нем 

содержатся: 

1. Документы. 

* Инструктивно-нормативные документы (законы, постановления, положения, концепции). 

* Программы и материалы, дополняющие программы. 

* Документация учителя-дефектолога образовательной организации. 

2. Диагностический материал (материал для обследования речи и интеллекта, 

систематизированный по возрастам и разделам: альбомы, папки, коробки). 

3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, воспитателями, 

педагогами: статьи, наглядность, планирование, материал из журналов, книг и т.д.). 

4. Методический материал. 

1). Демонстрационный материал по лексическим темам («Овощи», «Фрукты», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Птицы», «Посуда», «Мебель», «Моя семья» и т.д.) 

2). Счётный материал (геометрические фигуры, счётные палочки, цифры) 

3). Демонстрационные таблицы, плакаты («Времена года», «Геометрические фигуры») 

4). Материал для тактильного развития 

5). Набор предметных картинок 

6). Логические блоки Дьенеша 

7). Набор фруктов 

8). Разрезные картинки; картинки-половинки 

9). Мозаика 

10). Конструктор 

11). Трафареты, шнуровки 

12). Массажные мячики 

13).Разнообразный художественный материал: пластилин,  фломастеры, карандаши) 

5. Наглядно-дидактический материал.Наглядно-дидактические материалы и пособия: 

 предметы для развития перцептивных действий, предметы для развития сенсорной 

сферы, реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, 



 
 

величины, подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, 

окружающим, действиями людей; 

 набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: сачок, удочка, 

палочка с колечком, палочка с крючком, палочкой с концом типа вилки и др.; коробки-

вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; матрешки трех-пятиместные; столики с 

втулками; коляски с рукоятками; тележки, машины; лоточки для скатывания шариков; 

лотки для прокатывания автомобилей; тележки со стержневыми и сюжетными съемными 

фигурками, палочка с кольцом на конце и без него; вкладыши по типу досок Сегена; 

игрушки с крепящимися деталями; пластмассовые и деревянные прищепки различной 

величины и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа туловища для бабочки, 

корзинка) и др. интерактивное оборудование для развития внимания, восприятия, памяти и 

мышления. 

 набор сюжетных и дидактических игрушек и картинок: картинки с изображением 

различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, 

отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; настольные 

театры из дерева или картона по народным и авторским сказкам. 

 фотографии, фотоальбомы (индивидуальные для каждого ребенка с фотографиями, 

отражающие его жизненный опыт, интересные события из его жизни (день рождения, 

детские праздники, занятия и др.), групповые фотографии, отражающие жизнь детей во 

взаимодействии со всей группой, с малыми группами, с другими детьми дошкольной 

организации или гостями; видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в 

группе: на занятиях, на праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их 

профессиональную деятельность; 

 различные варианты работы с моделями (живые объекты, объемные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации), схемы и алгоритмы действий, модели 

последовательности рассказывания, описания, модели сказок; 

 варианты изменения пространства (за счет ширм, мягких модулей, наборов игр для 

театрализации, индивидуальных столов с изменяющимся углом наклона и закрепленной 

подставкой для ручек, карандашей, мягкий матрас с различными застежками, липучками, 

шнуровками и др.). 

6.  Мебель. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение РП. 

1. Афонькина Ю.А., Колосова Н.В. Развитие познавательных способностей у старших 

дошкольников с задержкой психического развития на этапе предшкольного образования. Москва: 

АРКТИ, 2016 – 96 с. 

2. Белова Т.В., Строганова А.В., Чибрикова И.А. Познавательно-творческое развитие 

дошкольников в игровой интегрированной деятельности: Методические рекомендации 

Санкт-Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017. – 144 с. 

3. Богданова Т.Г., Варламова О.И. Диагностика  и коррекция познавательной сферымладших 

дошкольников с отклонениями в развитии Москва: ООО «Национальный книжный центр», 

2016 – 112 с. 

4. Бондаренко Г.М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим 

играм Воскобовича. Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ Воронеж: 

ООО «Метода», 2013 – 190 с. 

5. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Организация коррекционно- развивающего процесса в 

детском саду для детей с задержкой психического развития Москва: 2003г.  

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

мыслительной деятельности у дошкольников. Учебно- методическое пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей./ Под ред. Проф. Т.Б. Филичевой Москва: «Гном-Пресс», 1999 – 64 с. 



 
 

7. Вакуленко Л.С., Воскобович В.В. Развивающие игры В.В. Воскобовича в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста: материалы II- й всероссийской научно- 

практической конференции с международным участием (23 ноября 2013 года, г. Хабаровск) 

Санкт-Петербург: Свое издательство, 2014 – 172 с. 

8. Варенова Т.В. Коррекция развития детей с особыми образовательными 

потребностями: учебно- методическое пособие Москва: Форум, 2012 – 272 с. 

9. Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего дошкольного возраста Москва: ТЦ Сфера, 2015 – 64 с. 

10. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию «Практический 

материал для проведения психолого- педагогического обследования детей» авторов С.Д. 

Забрамной, О.В. Боровика.: Пособие для психолого-педагогических комиссий.  

11.Кондратенко И.Ю. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте 

Москва: Айрис-пресс, 2005 – 224 с. 

12.Крупенчук О.И. Пальчиковые игры Санкт-Петербург: Издательский дом «Литера», 2013 – 

32 с. 

13.Новиковская О.А. Альбом по развитию речи дошкольников (для детей 5-7 лет): в 

рассказах и веселых картинках Москва: АСТ, 2016 – 87 с. 

14.Панфилова Э.Н. Развивалка.ру: дополнительная общеразвивающая программа/под редакцией 

Л.С. Вакуленко, О.М. Вотиновой Санкт-Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», 

КАРО, 2017 – 112с. 

15.Селищева Т.В. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 лет. 

Полифункциональная интерактивная  среда   темной сенсорной комнаты. 

Сказкотерапия. Игротерапия. Волгоград: Учитель, 192 с. 

16.Ткаченко Т. А. Развиваем логику и речь (для детей 5-7 лет) Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом «Литур», 2016 – 48 с. 

17. Шевцова Е.Е., В.Секачев, Воробьева Е.В. Развитие речи ребенка от одного года до семи лет 

Москва: 2007 – 96 с. 

18. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

1 Москва: Школьная пресса, 2003 – 96 с. 

19. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

тематическоепланирование занятий Москва: Школьная пресса, 2004 – 112 с. 

20. Шипицына Л.М. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития 

ребенка: пособие для учителя-дефектолога Москва: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 – 528 с. 

21 Ядыкина С.А., Захарова Т.А. Интеллектуально-логическое развитие детей 

дошкольноговозраста: программа-руководство Центра интеллектуальных игр. Санкт-

Петербург, 2013г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Диагностические методики, используемые в работе учителя - дефектолога.  

Методика Цель Источник 

Исследование восприятия 



 
 

Восприятие цвета  

«Цветные квадратики» 

 

Определить способность соотносить и 

дифференциро-вать цвета, знание 

названий основных цветов 

Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. 

Практический 

материал для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей – 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

Представления о величине 

«Включение в ряд» ряд 

(методика А. А. Венгер) 

«Пирамидка» 

Выявить сформированность 

представлений о вели-чине (размере); 

способность различать понятия 

«большой», «маленький», «одинаковый»; 

умение сравнивать одинаковые по форме 

и разные по вели-чине зрительно 

воспринимаемые объекты 

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста: 

методическое пособие: 

с  прил. альбома 

«Нагляд. материал для 

обследования детей» / 

(Стребелева Е.А., 

Мишина Г.А., 

Разенкова Ю.А. и др.); 

под ред. Стребелевой. 

– М.: Просвещение, 

2004 

Восприятие формы 

«Коробка форм» 

Выявить понимание инструкции и цели 

задания; уме-ние выделять признак 

формы; знание названий основных 

геометрических фигур. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста: 

методическое пособие: 

с  прил. альбома 

«Нагляд. материал для 

обследования детей» / 

(Стребелева Е.А., 

Мишина Г.А., 

Разенкова Ю.А. и др.); 

под ред. Стребелевой. 

– М.: Просвещение, 

2004 

Восприятие 

пространственных 

отношений 

«Что и где нарисовано?» 

Выявить 

сформированностьпространственныхотно-

шений; умение ориентироваться на листе 

бумаги, в пространстве; умение 

дифференцировать понятия правое — 

левое, верх — низ и т. п. 

Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. 

Практический 

материал для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей – 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 



 
 

Целостное восприятие 

«Сложи разрезную 

картинку» 

«Конструирование из 

палочек» 

«Силуэтные 

изображения» 

«Недорисованные  

изображения» 

«Пересекающиеся 

изображения» (фигуры 

Поппельрейтора) 

 

 

Выявить сформированность целостного 

восприятия; наглядно-образного 

мышления; способность решать задания в 

умственном 

плане, умения ребенка действовать по 

подражанию, показу. 

 

1. Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста: 

методическое пособие: 

с  прил. альбома 

«Нагляд. материал для 

обследования детей» / 

(Стребелева Е.А., 

Мишина Г.А., 

Разенкова Ю.А. и др.); 

под ред. Стребелевой. 

– М.: Просвещение, 

2004 

2. Диагностический 

комплект. 

Исследование 

особенностей развития 

познавательной сферы 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возрастов. Авт.- сост. 

Семаго Н.Я., Семаго 

М.М. и др. – М.: 

«АРКТИ», 1999 

Исследование внимания 

«Найди отличия» 

«Корректурная проба» 

Исследовать такие качества внимания, как 

устойчивость, переключаемость, 

распределение, объем. 

Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. 

Практический 

материал для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей – 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

Исследование памяти 

«Запоминание картинок» 

«Опосредованое 

запоминание» 

 

Исследовать понимание инструкции и 

цели задания; способность устанавливать 

опосредованные связи и пользоваться ими 

при воспроизведении; особенности 

зрительной и логической памяти. 

1. Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. 

Практический 

материал для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей – 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

 

2. Фатихова Л.Ф. 



 
 

Диагностический 

комплекс для 

психолого-

педагогического 

обследования детей с 

интеллектуальными 

нарушениями / Л.Ф. 

Фатихова. – Уфа: 

ИЦ Уфимского 

филиала ГОУ ВПО 

«МГГУ им. М.А. 

Шолохова», 

2011. – 80 с. 

«Запоминание 10 слов» 

(по А. Р. Лурия) 

Исследование объема и скорости 

слухоречевого запоминания 

определенного количества слов, 

возможности и объема отсро¬ченного их 

воспроизведения. Использование 

методики дает дополнительную 

информацию о возможности 

целенаправленной и длительной работы 

ребен¬ка со слухоречевым материалом 

Диагностический 

комплект. 

Исследование 

особенностей развития 

познавательной сферы 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возрастов. Авт.- сост. 

Семаго Н.Я., Семаго 

М.М. и др. – М.: 

«АРКТИ», 1999 

Исследование мышления 

«Нелепицы» Выявить понимание детьми нелепости 

изображенного; запас общих сведений об 

окружающем; характер эмоционального 

проявления 

Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. 

Практический 

материал для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей – 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

«Последовательность 

событий» 

Выявить умение устанавливать 

причинноследственные связи; делать 

обобщения; давать оценки 

воспринимаемым ситуациям; уровень 

речевого развития ребенка 

Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. 

Практический 

материал для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей – 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

Подбери заплатку к 

коврику» 

Выявить уровень зрительного восприятия, 

наглядно-образного мышления 

;внимания 

Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. 

Практический 

материал для 

проведения 



 
 

психолого-

педагогического 

обследования детей – 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

«Четвертый лишний» Выявить способность детей выделять в 

предметах их 

существенные признаки и делать на этой 

основе необходимые обобщения;  

уровень развития категориального 

мышления; способность речевого 

обобщения выделенных признаков. 

Выявить особенности словесно-

логического мышления. 

Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. 

Практический 

материал для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей – 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

 

«Рассказы» Выявить понимание скрытого смысла 

текста; умение сделать вывод и 

воспроизвести рассказ в логической 

последовательности; умение использовать 

помощь (интонация, наводящие вопросы); 

состояние речи (звукопроизношение, 

грамматический строй речи, словарный 

запас) 

Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. 

Практический 

материал для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей – 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

«Времена года» 

«Части суток» 

Выявить запас и точность представлений; 

характер 

сравнения; способность к обобщению; 

наблюдательность; устойчивость 

внимания; целенаправленность 

деятельности; проявление и стойкость 

интереса. Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. 

Практический 

материал для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей – 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

 

«Что к чему подходит» Установить характер процесса обобщения 

и абстрагирования; способность 

группировки объектов на основе 

существенных признаков; обдуманность 

действий; способность устанавливать 

логические связи; 

объем и устойчивость внимания; 

работоспособность. 

Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. 

Практический 

материал для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей – 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

 

«Построй из кубиков» Задание направлено на выявление умения 

работать по показу,  подражанию, 

Психолого-

педагогическая 



 
 

действовать целенаправленно. диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста: 

методическое пособие: 

с  прил. альбома 

«Нагляд. материал для 

обследования детей» / 

(Стребелева Е.А., 

Мишина Г.А., 

Разенкова Ю.А. и др.); 

под ред. Стребелевой. 

– М.: Просвещение, 

2004 

Исследование эмоционально-волевой сферы и личности в целом 

«Лабиринт» Выявить понимание инструкции; 

особенности зрительного восприятия; 

концентрацию, устойчивость, объем 

внимания в процес- се деятельности; 

целенаправленность и планирование 

деятельности; наличие самоконтроля 

Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. 

Практический 

материал для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей – 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

 

«Пиктограммы» Выявить понимание детьми 

эмоциональных состояний по мимике 

Фатихова Л.Ф. 

Диагностический 

комплекс для 

психолого-

педагогического 

обследования детей с 

интеллектуальными 

нарушениями / Л.Ф. 

Фатихова. – Уфа: 

ИЦ Уфимского 

филиала ГОУ ВПО 

«МГГУ им. М.А. 

Шолохова», 

2011. – 80 с. 

«Сюжетные картинки» Выявить сформированность у детей 

нравственных качеств личности и 

поведения 

Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. 

Практический 

материал для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей – 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

 



 
 

Исследование  речевого развития 

 Звуковая сторона речи 

Слоговая структура слова 

Состояние фонематического слуха 

Словарь 

Грамматический строй речи 

1. «Дидактический 

материал по 

обследованию речи 

детей: звуковая 

сторона» 

О.Е.Грибовой, 

Т.П.Бессоновой 

Диагностический 

альюом 

2. Иншакова О. Б. 

Альбом для логопеда / 

О.Б. Иншакова. - М.: 

Владос, 2014.  

3. Ф.Г.Даскалова. 

Диагностика речевого 

развития детей 

дошкольного возраста 

как объект 

воздействия при 

обучении родному 

языку в детском саду. 

/Педагогические 

условия 

формирования 

социальной 

активности у детей 

дошкольного возраста. 

М., ПРОМЕТЕЙ, 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Годовой план профессиональной деятельности учителя-дефектолога 

Цель:  
Планирование, организация и проведение работы с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС, ЗПР, ОНР, ребенок - Даун), которые испытывают трудности при 



 
 

освоении программного материала, также профилактика вторичных проявлений, вызванных 

основным нарушением.  

Задачи:  
1. Проведение всестороннего изучение особенностей развития каждого ребенка: познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, развития речи.  

2. Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, с учетом их индивидуальных 

возможностей и потребностей.  

3. Осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания в тесном 

сотрудничестве с педагогами группы, специалистами МБДОУ, родителями.  

4. Оказание консультативной и методической помощи всем субъектам образовательного 

процесса.  

5. Повышать компетентность родителей детей в вопросах воспитания и развития детей с ОВЗ. 

Привлекать к активному участию в коррекционно-воспитательном процессе, используя разные 

формы взаимодействия.  

6. Повышать уровень специальных знаний в области коррекционной педагогики путем 

самообразования, участия в методических объединениях, семинарах. 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности Содержание 
Сроки 

выполнения 

   1

.    

     

     

  

     

     

     

    

Организационно-

методическая 

                               

                 

Разработка рабочей программы учителя-дефектолога.  

Составление перспективного плана  работы (по 

направлениям). 

Составление перспективного плана по группам, имеющим 

однородность дефекта. 

Разработка адаптированных образовательных программ  

(по направлениям) на каждого ребенка. 

Составление  индивидуальных  образовательных  

маршрутов  на каждого ребёнка (по направлениям). 

Составлениеграфик работы учителя-дефектолога. 

Составлениециклограммы работы учителя-дефектолога. 

Составление расписание индивидуальных и групповых 

занятий. 

Оформление сведения о детях: списочный состав детей 

заключение ПМПК (копия), заключение МСЭ, ИПР 

(копии), заявления о согласии родителей о психолого-

педагогическом сопровождении ребёнка с ОВЗ и обучению 

по адаптированным образовательным программам (копии). 

Оформление карты обследования (индивидуальная карта 

развития), карты динамики. 

Оформлениежурнал учета посещаемости  индивидуальных 

и групповых занятий. 

Оформление календарных планов,  групповых и 

индивидуальных занятий. 

Оформление  журнала взаимодействия учителя-

дефектолога с воспитателями группы. 

Оформление журнала взаимодействия учителя-дефектолога 

с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Организация и проведение ППк в МБДОУ №5.  

Проведение диагностики, написание характеристик для ППк. 

По 

необходимости  

(не реже 1 раза в 

квартал)  

Написание анализа работы за учебный год. Май 

Участие в ММО логопедов, дефектологов. 

Участие в педсоветах, семинарах. 

Отслеживание и изучение новинок в методической 

литературе, журналах. Оснащение кабинета методическими, 

дидактическими пособиями.  

Участие в конкурсах различного уровня. 

В течении года 

 

  2.

      

     

     

     

  

Диагностическая  

 

Сбор медицинских и педагогических сведений о раннем 

развитии ребенка (вновь прибывшие дети).  

Сентябрь 

В течение года 

Психолого-педагогическое наблюдение.  

Динамическое наблюдение, промежуточные диагностики.  

В течение года  

Профилактическая работа. Выявление детей с нарушениями в 

психофизическом развитии через обследование в ДОУ.  

Проведение обследования детей по запросу родителей. 

По запросам 

воспитателей, 

родителей  

     

     

  3.

     

  

Коррекционная  

 

Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий согласно расписанию. 

Коррекционная работа с детьми, предполагающая коррекцию 

и развитие психических, познавательных процессов, обучение 

игре, развитие моторики (общей, мелкой, продуктивной 

деятельности. 

Развитие мотивации детей к коррекционно-развивающим 

занятиям.  

Коррекционная работа по предупреждению вторичных 

нарушений, следующих за первичными, и тесно с ними 

связанными трудностями в общении, поведении и разных 

видах деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В течение года 

 4. 

    

Аналитическая Формирование банка данных о детях с ОВЗ.  

Анкетирование родителей. 

В течение года  

октябрь, май  

     

     

    

5.  

   

     

     

     

    

     

Консультативно-

просветительская 

 

Работа с педагогами. 

Проведение коррекционно – педагогической работы в тесном 

сотрудничестве с воспитателями группы.  

Консультирование воспитателей, музыкального руководителя, 

воспитателя по физическому развитию, психолога по 

волнующим их вопросам, касающихся особенностей и 

специфики работы с конкретным ребёнком.  

Подготовка детей к участию в праздниках, утренниках, 

конкурсах совместно с музыкальным руководителем.  

В течение года  

Работа с родителями. 



 
 

     

     

    

     

     

     

    

      

     

     

     

    

Индивидуальное консультирование по итогам психолого-

педагогического обследования детей.  

Октябрь, январь 

Апрель-май  

Проведение индивидуальных бесед, консультаций.  
Приглашение родителей на индивидуальные занятия.  
Оформление информационных стендов, тематических 

выставок книг, папок – передвижек.  

В течение года  

«Подведение итогов коррекционно-развивающего обучения за 

2021-2022 учебный год». Рекомендации родителям на летний 

период».  

Май  

Проведение консультаций: 

Дети с расстройствами аутистического спектра. 

Особенности восприятия. 

Сентябрь  

Сенсорное развитие – как основа умственного развития 

детей. 

Октябрь  

Нетрадиционные методы работы с детьми ОВЗ. Февраль 

Особенности интеллектуального развития у детей с ОВЗ. Декабрь  

Нетрадиционные методы работы с детьми ОВЗ. Январь  

Что такое познавательная деятельность или почему ребёнок 

долго думает. 

Февраль  

Нетрадиционные технологии в коррекционной работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

Март  

Использование форм речевого развития и технологии 

«Развитие речевого дыхания» в работе дефектолога. 

Апрель  

Игры и упражнения, способствующие развитию 

эмоциональной сферы ребенка с нарушением 

коммуникативных навыков – рекомендации родителям. 

Май  
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