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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является ведущим 
направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 
равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 
(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 
жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с 
ограниченными возможностями психического или физического здоровья в образовательных 
учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию 
прав детей на образование в соответствии с Законом об образовании. Для осуществления 
инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение 
строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания.  

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и 
психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к 
сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного 
социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 
воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того 
или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 
образовании всеми детьми. 

Современное общество предъявляет новые требования к организации воспитательно-
образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях, выбору и 
обоснованию программ, результатам их деятельности. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (далее – Программа) 
МБДОУ «Детский сад № 6 «Цветик» разработана на основе: 
1.Конвенции о правах ребенка; 
2. Федерального закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ; 
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» от 30. 08. 2013 г. № 1014; 
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от 17 
октября 2013 г. № 1155; 
5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении СанПин 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года 
№26; 
6.  Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 «Цветик» (утвержденного Постановлением администрации города 
Рассказово от 03.06.2015г. №899).  
 Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в 
учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Адаптированная образовательная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 2 
до 7 лет. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
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1.2. Цели и задачи Программы 
 

Цель: оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и 
поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Задачи Программы: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического 
отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 
обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 
развитие; 

 определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 
индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развитияи 
степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

 учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья при освоении ими образовательной программы; 

 осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-педагогическую, 
коррекционно-логопедическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 
особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

 реализовать разработанные индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ; 
 реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 организовать взаимодействие взрослого с ребенком с учетом ведущей деятельности детей; 
 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
 

1.3.Принципы формирования Программы 
Основными принципами реализации Программы являются: 
1.Принцип преемственности - обеспечивает связь программы коррекционной работы с 
другими разделами основной общеобразовательной программы. 
2. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка, поиск позитивных ресурсов для 
преодоления возникших трудностей и проблем. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в 
его позитивные силы и возможности.  Решение  проблемы с максимальной пользой и в 
интересах ребёнка. 
3. Принцип системности –обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,т.е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений удетей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка. 
4. Принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
5. Принцип соблюдения интересов ребёнка - определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
6. Принцип реальности - предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и 
ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 
всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  
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7. Принцип деятельностного подхода -предполагает, прежде всего, опору коррекционно-
развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту ребенка.  
8.Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию ребенка, 
создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и 
компенсации отклонений, мешающих его развитию.  
 
1.4.Направления коррекционно-развивающей деятельности 
 

1.Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья при освоении основной образовательной программы; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей воспитанников; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 
успешности освоения образовательных областей). 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию интегративных качеств 
воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 
- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-
педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, 
коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом 
и психическом развитии; 
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
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реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации воспитанников.  

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
воспитательно-образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 
методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

4.Информационно-просветительская работа нацелена на повышение 
профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, взаимодействие с 
семьями детей с ОВЗ и социальными партнерами. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуальных особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
1.5.Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
1.5.1. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в 
речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по 
школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 
 Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - это нарушение процесса формирования 
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 
состава языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 
речи ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 
• трудностями различения звуков; 
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы всё чаще выявляются дети, у которых 
произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 
скорригировано фонематическое восприятие. 

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

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

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

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

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

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

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

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

речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не 
нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению. 
Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания. 

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

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

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь 
глухих — звонких, свистящих — шипящих, твердых — мягких, шипящих - свистящих — 
аффрикат и т. п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 
в) затруднение при анализе звукового состава речи. 
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, 

«сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи. Это в основном дети 
с ринолалией, дизартрией и дислалией — акустико-фонематической и артикуляторно-
фонематической формы. Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они 
хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством 
ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. Раннее выявление 
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является необходимым условием для 
успешной коррекции недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений 
письма. 

1.5.2. Характеристика детей с общим недоразвитием речи 
Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития 
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речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и фонемообразования. Эти 
проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой 
деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно 
сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 
речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 
умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. В нашем детском саду выявлены дети с 
диагнозом – ОНР-2, ОНР-3.   

 
Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы:  «Да пить моко» — дай пить молоко;  «баска ататьнйка» — 
бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изйасанямясик» — вот 
лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок 
может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 
нарушать: «тиёза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   кукол,   «синя   када-сы» — 
синие карандаши,  «лёт бадйка» — льет водичку, «тасинпетакбк» — красный петушок 
и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 
лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); 
сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы  языка,  в 
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 
ограничивает  речевые  возможности  детей,   приводя  к  грубым ошибкам в понимании 
и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 
прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — 
Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной  суп,   «дайка  
хвот» — заячий  хвост и  т, п.).   Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются 
существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 
антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное упот-
ребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 
использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 
предметы, имеющие  сходство  по  форме,   назначению,   выполняемой функции и т. д. («муха» 
- муравей, жук, паук; «тшбфи» - туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 
предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо,  
пальцы,   «стуй» - стул,  сиденье,  спинка;   «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» 
— лисенок, «мйнъкавбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и 
использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 
Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно   составление   рассказов,   
пересказов   без   помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов 
дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 
перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-
следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 
звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 
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структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, 
«виписёд» — велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

 
Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 
выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   и   фонетики. Типичным  
является  использование  простых  распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — 
белка смотрит и не узнала (зайца);   «из тубы дым тойбы, потамутшхбйдна» — из трубы 
дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 
состоящие; из  трех-пяти   слогов   («акваиюм» — аквариум,   «татал-лист» — тракторист,   
«вадапавод» — водопровод,   «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, 
«тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет 
колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйситламастел, касит лучком» — пишет 
фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 
характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 
управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 
д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 
(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы 
— куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными   
речевыми  возможностями  для  адекватного  объяснения   значений   этих  слов   
(«выключатель» — «ключит свет»,  «виноградник» — «он   садит» и т. п.). Стойкие и грубые 
нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 
речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением 
(вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 
отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо  
«велосипедист» — «который едет на велисипеде», вместо «мудрец» — «который умный, он 
все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, 
их высказывания    изобилуют    специфическими     речевыми ошибками, такими, как: 
нарушения в выборе производящей    основы    («строит    дома — домник»,    «палки    для 
лыж — палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл— 
тракторист, чйтик— читатель, абрикбснын— абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    
звуко-слоговой    структуры    производного    слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), 
стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 
горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи 
данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 
речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 
слов с абстрактным и переносным    значением    (вместо     «одежда» — «палътш, 
«кофнички» — кофточки,    «мебель» — «разные   стблы», «посуда» — «миски»),  незнание  
названий  слов,  выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека 
(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта,  вымя,  грива,  бивни),  наименований 
профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 
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исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, 
птиц,   рыб,   насекомых   (носорог — «корова»,   жираф — «большая  лошадь»,   дятел,  
соловей — «птичка»,   щука, сом — «рыба»,     паук — «муха»,     гусеница — «червяк») и т. п. 
Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 
смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 
(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-
следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 
степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 
предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 
слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» 
— хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — 
медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), 
перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или 
слогообразующей  гласной  («корабылъ» — корабль,   «ты-раёа» — трава).  Звуковая сторона 
речи  характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 
дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 
том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 
конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 
правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 
придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 
1.5.3. Характеристика детей с расстройством аутистического спектра 

Детский аутизм – распространенное нарушение психического развития ребенка. 
Установлено, что этот синдром встречается примерно в 3–6 случаях на 10 000 детей, 
обнаруживаясь у мальчиков в 3–4 раза чаще, чем у девочек. Наиболее яркие внешние 
проявлениями синдрома:  

– аутизм  как таковой, т. е. предельное, «экстремальное», одиночество ребенка, 
снижение способности к установлению эмоционального контакта, коммуникации и 
социальному развитию. Характерны трудности установления глазного контакта, 
взаимодействия взглядом, мимикой, жестом, интонацией. Обычны сложности в выражении 
ребенком его эмоциональных состояний и понимании им состояний других людей. Трудности 
контакта, установления эмоциональных связей проявляются даже в отношениях с близкими, 
но в наибольшей мере аутизм нарушает развитие отношений со сверстниками; 

– стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением сохранить 
постоянные, привычные условия жизни; сопротивление малейшим изменениям в обстановке, 
порядке жизни, страх перед ними; поглощенность однообразными действиями – моторными и 
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речевыми: раскачивание, потряхивание и взмахивание руками, прыжки, повторение одних и 
тех же звуков, слов, фраз; пристрастие к одним и тем же предметам, одним и тем же 
манипуляциям с ними: трясению, постукиванию, разрыванию, верчению; захваченность 
стереотипными интересами, одной и той же игрой, одной темой в рисовании, разговоре; 

– особая характерная задержка  и нарушение развития речи, прежде всего – ее 
коммуникативной функции одной трети, а по некоторым данным, даже в половине случаев это 
проявляется как мутизм (отсутствие целенаправленного использования речи для 
коммуникации, при котором сохраняется возможность случайного произнесения отдельных 
слов и даже фраз). Когда же устойчивые речевые формы развиваются, они все равно не 
используются для коммуникации: так, ребенок может увлеченно декламировать одни и те же 
стихотворения, но не обращаться за помощью к родителям, даже когда она необходима. 
Характерны эхолалии (немедленные или задержанные повторения услышанных слов или 
фраз), длительное отставание в способности правильно использовать личные местоимения: 
ребенок может называть себя «ты», «он», по имени, обозначать свои нужды безличными 
приказами («накрыть», «дать пить» и т. д.). Даже если такой ребенок формально имеет хорошо 
развитую речь с большим словарным запасом, развернутой «взрослой» фразой, то она 
штампованна, «попугайна», «фонографична». Он не задает вопросов сам и может не отвечать 
на обращения к нему, т. е. избегает речевого взаимодействия как такового. Характерно, что 
речевые нарушения проявляются в контексте более общих нарушений коммуникации: ребенок 
практически не использует также мимику и жесты. Кроме того, обращают на себя внимание 
необычный темп, ритм, мелодика, интонация речи; 

– раннее проявление указанных расстройств  (по крайней мере до 2,5 года), что 
подчеркивал уже доктор Каннер. При этом, по мнению специалистов, речь идет не о регрессе, 
а скорее об особом раннем нарушении психического развития ребенка. 

Синдром раннего детского аутизма впервые описан Л.Каннером в 1943 г. Изучением его, 
поиском путей гармонизации развития аутичного ребенка занимались многие специалисты 
разного профиля. Сегодня есть разные точки зрения на происхождение и структуру этого 
нарушения. Разрабатываются и разные подходы к лечению и коррекции психических 
расстройств, наблюдаемых у этих детей. Активные научные поиски продолжаются. 

 
1.5.4. Характеристика детей с задержкой психического развития 
Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа 

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

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

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

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

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд грамматических 
категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество 
ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических 
конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в 
развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на 
картинке ситуации или прочитанногорассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 
Незрелость внутри речевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом 
оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети 
не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 
наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. Следует отметить, что 
характер речевых нарушений у детей с задержкой психического развития может быть самым 
разным, так же как может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов 
языковой системы. 

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

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

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

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития 
обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. 
Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на 
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более низкой ступени развития, чем сверстники. Старшие дошкольники с задержкой 
психического развития не готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в 
отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня 
ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при построении системы 
педагогической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 
социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, 
могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 
ориентируются в нравственно этических нормах поведения. 

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

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения 
задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой 
развития имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время 
отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали.Кроме того, дети с ЗПР, часто 
испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. 
Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования 
новых знаний и навыков. 

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

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

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

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным 
поведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. 
Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные 
недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное 
восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же 
как агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой 
развития. Задержка психического развития, включая расстройства поведения, может 
сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки 
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развития, тем сложнее проблемы с поведением. 
Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся 

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

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать 
настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, 
слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют 
взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам 
и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности 
социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально 
адаптированной самостоятельной жизни. 

Положительные качественные признаки. Описание умственных способностей и 
адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях и недостатках, однако 
современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить. 

 
1.6. Планирование воспитательно-образовательного процесса с детьми с ОВЗ 

Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и психолого-
педагогических особенностей развития. Объем образовательной нагрузки не превышает 
нагрузку, максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. 

1.6.1. Планирование работы по коррекции речевых нарушений 
Комплектование детьми логопедического пункта производится ежегодно с апреля по май с 

согласия родителей (законных представителей) и по заключению ТПМПК на учебный год. В 
остальное время проводится доукомплектование логопедического пункта в соответствии с 
установленными нормативами. 

В логопедический пункт зачисляются дети, имеющие фонетическое недоразвитие речи, 
фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи. Образовательная 
деятельность проводится в форме подгрупповой и индивидуальной работы. 
Продолжительность и периодичность индивидуальной и подгрупповой работы зависит от 
речевого диагноза, возраста, индивидуальных ипсихофизических особенностей развития 
ребёнка. Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого развития. 
Ответственными за посещение детьми занятий в логопедическом пункте является учитель-
логопед и заместитель заведующего. Эффективность коррекционной работы логопедического 
пункта определяется по итогам обследования детей на заседаниях территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

Многоуровневое психолого-логопедическое обследование проводится: 
- со всеми детьми в возрасте 5 лет – февраль; 
- с детьми 5–7 лет, получающими логопедическую помощь согласно рекомендациям 

ТМПК, – 3 раза в год (сентябрь, январь-февраль, апрель-май); 
- с детьми в возрасте 2,5 – 4,5 лет – в течение года по запросу родителей, педагогов; 
- с вновь поступившими детьми в возрасте 5 – 7 лет, не прошедшими обследованиена 

ТПМПК г. Рассказово – в течение года. 
Учитель-логопед принимает участие в работе ТПМПК, ПМПк, посещает городские 

семинары, семинары-практикумы, курсы повышения квалификации, педагогические советы. 
Для работы с детьми составлены: 

- рабочая программа по коррекции и развитию речи детей на логопункте (ФФНР, ОНР); 
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-индивидуальные образовательные маршруты для детей имеющие сложные речевые 
нарушения; 

-индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения. 
Воспитатели и специалисты на занятиях и в режимных моментах следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом.  Ежедневное многократное 
повторение позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 
дошкольников. Лексический материал для воспитанников отбирается с учетом этапа 
коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 
этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает 
развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления 
более тесных связей между специалистами, так как они работают напротяжении недели в 
рамках общей лексической темы. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов. 

 
1.6.2. Планирование работы с детьми, имеющими расстройство  

аутистическогоспектра 
Коррекционная работа с аутичными детьми – особый раздел коррекционной педагогики 

и психологии. Но поскольку синдром раннего детского аутизма был выделен как 
специфическое нарушение сравнительно недавно, можно говорить о том, что проблема 
аутизма исследована еще недостаточно. 

Образовательная деятельность с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра, 
имеет определенную направленность: 

-создание в детском саду условий для коррекционной и психотерапевтической работы для 
повышения уровня социальной адаптации ребенка посредством индивидуализации и 
дифференциации воспитательно-образовательного процесса; 

-развитие эмоциональной сферы ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Виды услуг: 
- индивидуальные занятия с учителем - логопедом; 
- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с педагогом – психологом; 
- сенсорные игры, игротерапия; 
- консультативная работа с родителями. 
Особые условия:  присутствие во время занятий родителей, постоянный педагог, не 

меняющийся интерьер, наличие мест для уединения. Педагог-психолог и учитель-логопед 
индивидуальные занятия проводят в отдельных кабинетах.  

Специалисты, осуществляющие сопровождения ребенка реализуют следующие 
профессиональные функции: 

-диагностическую (определяют причину трудностей с помощью комплексной 
диагностики); 

-проектную (разрабатывают индивидуальную карту-план коррекционных занятий); 
-сопровождающую (реализуют индивидуальную карту-план коррекционных занятий); 
-аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальной карты). 
Коррекционно-развивающее направление - предполагает комплекс мер, воздействующих 

наличность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, 
коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление 
реализуется взаимодействием в работе родителей, учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Воспитание и обучение детей с аутизмом, как и нормально развивающихся дошкольников, 
осуществляется в повседневной жизни и в процессе обязательных регулярных занятий. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-логопеду и 
педагогу-психологу. Педагоги должны обеспечить субъективное переживание ребенком 
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успеха на фоне определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, чтобы 
отметить даже незначительное продвижение ребенка. 

Со специалистами (учитель-логопед, педагог – психолог) индивидуальные занятия 
проводятся 1 раз в неделю длительностью - 15 – 20 минут. Эффективность работы зависит от 
совместных усилий специалистов и родителей. 

Учитель – логопед: 
- развивает артикуляционную моторику; 
- формирует речевое дыхание; 
- формирует понимание речи; 
- развивает экспрессивную речь. 
Педагог-психолог: 
- диагностирует уровень сформированности психических процессов; 
- развивает познавательные психические процессы; 
- консультирует родителей о применении специальных методов и технологий 

коррекционно-развивающей работы; 
- знакомит родителей с результатами диагностики, с индивидуальной картой-планом 

коррекционных занятий; 
- организует коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных 

ииндивидуальных особенностей детей. 
Чем раньше начинается работа с детьми с ОВЗ, тем выше шансы на адаптацию и 

социализацию в обществе. Это обусловлено результативностью ранней коррекционно-
педагогической помощи «особому» ребенку. 

 
1.6.3. Планирование работы с детьми с задержкой психического развития 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое условие 
проведения коррекционной работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

 Для ребенка составляется индивидуальная карта-план коррекционных занятий, в которой 
отражены перспективы работы с ребенком на следующие 3 месяца. Ответственность за 
составления индивидуальной карты закреплена за учителем-логопедом и педагогом-
психологом. В процессе занятий педагоги используют разнообразные методы и методики, 
которые позволят им получить необходимую и адекватную информацию о ребенке с ЗПР. 

Особую роль в реализации программного содержания психолого-педагогической работы 
играет индивидуальная работа, организованная педагогом-психологом и учителем - 
логопедом. Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только 
формирование конкретных умений и навыков у дошкольника, но и личностных качеств и 
навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, 
с которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, 
конструирование, музыкальная деятельность и др. 

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми коррекционно-
развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, конструирования, 
рисования, лепки, музыкальной деятельности. 

Такая деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и 
познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать 
психомоторное развитие ребенка в этих направлениях. 

Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место при ЗПР, что 
существенным образом затрудняет процесс общего развития ребенка. В связи с этим большое 
значение приобретает организация логопедического сопровождения ребенка, т.е. оказание ему 
специализированной квалифицированной коррекционной помощи. Логопедическое 
сопровождение осуществляется в форме индивидуальных занятий. В процессе занятий 
используются современные методы и приемы логопедической работы с детьми дошкольного 
возраста. 
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Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 
создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка. 
Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который проводит работу 
последующим направлениям: 

- проведение диагностического обследования: интеллектуального развития; зрительного 
восприятия; психических процессов памяти, внимания, мышления; развития эмоционально-
волевой сферы и поведения; развития общения со взрослыми и сверстниками; личностного 
развития. 

- проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми по развитию 
когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, коммуникативной деятельности 
на основе использования разных видов игр с использованием современных 
психокоррекционных методик и технологий (игры с водой и песком, игры с театральной 
куклой, «игры шумелки» и др.). 

 
1.7.Планируемые результаты освоения программы 

 
Целевые ориентиры освоения программы детьми 

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

аргументируя ответ; умеет слушать других, понимать содержание их речи, при необходимости 
может дополнить или исправить ответ товарища; 

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

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

-умеет пользоваться основными способами словообразования. 
 

Целевые ориентиры освоения программы детьми 
 с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Ребенок: 
-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 
-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 
-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 
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-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
-умеет строить простые распространенные предложения,  предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 
-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 
-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 
план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 
-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 
 

Целевые ориентиры освоения программы детьми 
 с расстройством аутистическогоспектра 

 
- появление экспрессивной речи; 
- развита мелкая моторика; 
- развито слуховое, тактильное и пространственное восприятие; 
- развиты социально-коммуникативные навыки; 
- сформированы у детей способы ориентировки в окружающей действительности; 
--скорригированы негативные проявления поведения. 
 

Целевые ориентиры освоения программы детьми  
с задержкой психического развития 

 
-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими; 
-понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 
-понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 
-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 
-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

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

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

т.п.); 
-может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 
-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 
-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 
-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 
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- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 
- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 
-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
-знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 
-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности; 
-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 
-знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 
-с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности детей с ОВЗ 

 
2.1.1. Описание образовательной деятельности  детей с нарушением речи  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 
возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 
каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 
индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 
организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 
игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 
культуре, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушением речи. Это 
достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы учителя -
логопеда с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 
игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов и родителей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 
работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в режиме дня 
детей старшего дошкольного возраста времени для оказания им коррекционной помощи, 
которая осуществляется учителем-логопедом в рамках логопедического пункта в первой 
половине дня. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 
организации их совместной деятельности, направлена на установление неформальных 
партнерских отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в 
деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 
предложенной деятельности без какого-либо принуждения. Деятельность педагогов-
специалистов с детьми ОВЗ в рамках определенной возрастной группы определяется 
циклограммой деятельности на неделю. 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 
рамках группового пространства, которое отражает особенностии специфику развития 
воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная среда 
помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность детей, но и 
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способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход детей из одного 
возрастного периода к другому. 

Образовательная деятельность по реализации образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения, организуется в первой половине дня. 
Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие» организуются как в первой, так и во второй 
половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет). 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные 
образовательные области. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«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 к себе; 
• формирование навыков самообслуживания; 
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 
• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициями общечеловеческим ценностям; 
• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 
деятельности и в свободном общении. 

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 здоровых сверстников. Работа по освоению 
первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных 
навыков, направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 
окружающих взрослых и сверстниках; 
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, 
где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 
приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 



АОП ДОдля детей с ОВЗ МБДОУ «Детский сад № 6 «Цветик» Страница 22 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 
культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 
представленияо своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 
• прием пищи: обучение пользованию ложкой, чашкой, салфеткой; соблюдать опрятность при 
приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи; 
• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 
процедуры (туалет, мытье рук и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, 
мыло, салфетка, полотенце, расческа, зеркало), носовым платком; соблюдать правила 
хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность; 
• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 
раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 
обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 
контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 
воспитателя. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 
жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 
обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 
иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 
самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 
простейшие алгоритмы поведения: 
• пользование общественным транспортом; 
• правила безопасности дорожного движения; 
• домашняя аптечка; 
• пользование электроприборами; 
• поведение в общественных местах (музей, магазин) и др.; 
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 
травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 
состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-
коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, 
умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 
• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 
• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения 
к труду; 
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 
• обучение уходу за растениями, животными; 
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 
использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 
изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 
• изготовление коллективных работ; 
• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 
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Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 
возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в 
работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым 
образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектамии субъектами 
окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 
понятном детям материале, максимально охватываятот круг явлений, с которыми они 
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 
уровне.  

Специфика работы воспитателя 
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 
работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 
предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 
мылить, вытирать, надевать, завязывать – развязывать, грязный –чистый, мокрый – сухой 
и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 
представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 
потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 
понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 
необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 
самообслуживания и элементов труда – дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 
после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. 
Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь 
новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие 
посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, чашка, чайник, 
скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование слов с помощью 
суффикса (сахар – сахарница, хлеб – хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у 
детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, 
ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: 
застелил – расстелил, быстро – медленно, хорошо – плохо, учит детей обращаться друг к 
другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное 
построение предложений.  

При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей 
ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений,обозначаемых 
предлогами (в – на – под; за – из – до; через – между – из-под – из-за и т.п.) и наречиями 
(сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. Дети должны назвать 
необходимые предметы, составить правильную фразу, используя предикативную лексику, 
соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им 
помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно использовать 
производимые ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, определений, 
предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к 
постепенному составлению детьми связных текстов. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
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интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами восприятия, мышления, 
внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
• развитие внимания, памяти; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
 Сенсорное развитие, в процессе которого у детей развиваются все виды восприятия. 
На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 
форме, цвете, величине, 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: фразовой речи, способствует обогащению и 
расширению словаря ребенка. При планировании работы и подборе упражнений по 
сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 
выполнения, учитывая имеющиеся нарушения речи у детей. 

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 подготовкик овладению навыками письма; развитие любознательности, 
воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
Образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 
мог увидеть результат своей деятельности.  

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 следует использовать принципы наглядности, от простого к 
сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 
деятельности.  

Специфика работы воспитателя 
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 
Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 
множественном числе (гриб – грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 
дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. 

При усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой? При 
ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. При 
знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами разной 
длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем 
порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире – уже, самое широкое – 
самое узкое и т. д. 

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 
треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и 
определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 
прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 
пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 
пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко,близко, 
день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития 
детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в 
речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям 
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или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади – 
мишка, впереди машина и т. п.). 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 
изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа 
– стул). 

При определении временных отношений в активный словарь детей включаются 
словапонятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 
расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей 
базой для развития речи и мышления. Так, при наблюдении и уходе за комнатными 
растениями закрепляется правильность и точность употребления слов природоведческой 
тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и 
др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний 
существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надостроить так, чтобы дети имели 
возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 
условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 
обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 
антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных 
и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие 
детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными 
явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 
Коммуникативная функция речи, таким образом,обогащается в непринужденной обстановке, 
но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 
совместной деятельности, развиватьумение высказываться в форме небольшого рассказа: 
повествования, описания, рассуждения. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка,становления разных видов детской 
деятельности, на основе овладенияязыком 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 и монолога; 
• 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 восприятиеи различение фонологических 
средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 
правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 
речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 
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числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 
словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 
(разговорной) и монологической 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 работес 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. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 
занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 
музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 
значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 
Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 
восполнить недостаточность общения детейс ОВЗ с окружающими людьми, расширить 
кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают 
детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 
побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 
литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 
словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 
жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения 
степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям; 
• организовывать драматизации, инсценировки; 
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 
• проводить словарную работу; 
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка; 
• предлагать детям отвечать на вопросы; 
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 
осмыслению содержания литературного произведения. 
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Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное 
употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 
общение. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 
необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение 
грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для детей с 
ОВЗ. Преодоление нарушений звукопроизношения возможно при помощи специалиста. 

Специфика работы воспитателя 
В специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе проведения настольно-печатных игр и т. д.) учить детей диалогической 
речи. Пересказ хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов детьми. В специально 
созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять описательные рассказы 
(например, по картинке). В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно 
составлять повествовательные рассказы по серии сюжетных картинок (по вопросам, по 
образцу, по плану, самостоятельно).Учить детей составлять рассказ из личного опыта (о 
любимых игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.п.). Включение в 
повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев 
рассказа, соблюдая последовательность рассказывания. 

Чтение литературных произведений (сказок, рассказов, стихотворений). Разучивание 
стихотворений. Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй детьми с помощью 
персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, серий картинок, наглядных 
моделей и т.п. Вместе со взрослым разыгрывание по ролям литературных произведений в 
театрализованных играх. Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликации 
выполненных вместе со взрослыми, показ и называние персонажей сказки, драматизация 
каждого эпизода. (В процессе «превращения» необходимо следовать технике создания 
выразительного образа: изменение позы, общих движений, голоса, мимики). Формирование 
интереса к слушанию и отображению содержания детских литературных произведений. 
Чтение детям сказок, рассказов, стихов. Совместные с детьми игры на узнавание и называние 
персонажей этих произведений, воспроизведение их действий (по подражанию действиям 
взрослого и по образцу). Показ, называние детьми (совместно со взрослым и самостоятельно) 
персонажей сказки, отражение наиболее характерных особенностей их поведения 
(подражание голосом, имитация движений). 

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных 
произведений. Совместное с детьми рассматривание иллюстраций к сказкам, рассказам и 
беседы по ним. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах. Рассказывание по 
картинам с привлечением собственных впечатлений, «личного опыта».  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 
художественных способностей, освоение различныхвидов художественной деятельности. В 
этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 
реализация которых стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства ритма, 
цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 
способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 
применении средств, отвечающих ихпсихофизиологическим особенностям. 
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Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 
представленийо форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 
музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.  

 
Специфика работы воспитателя 

Рисование. Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый (похож 
на шар), овальный (похож на яйцо), квадратный. Отражение пространственных отношений в 
речи: близко — далеко, ближе — дальше, рядом, около, вверх — вниз, внизу —наверху, с этой 
(правой) стороны, с другой (левой) стороны, в середине (в центре), по бокам. Развитие 
представлений о величине, сравнение предметов, употребление сравнительной степени 
прилагательных (большой- маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше —ниже, 
толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче, широки узкий, шире — уже). 

Лепка. Сравнение предметов (шар, яйцо, огурец и др.) с предметами эталонной формы. 
Употребление в речи выражения «Похож на ….». Соотнесение величины пластилина (заранее 
подготовленных взрослым) с размерами частей предмета, сравнение их, объяснение своих 
действий (У снеговика внизу самый большой снежный ком — надо взять самый большой кусок 
пластилина) с помощью взрослого и самостоятельно. Игры и игровые упражнения на 
узнавание различных фигурок наощупь с объяснением. 

Аппликация. Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления 
целого из фрагментов («Машина привезла продукты», «Мальчики и девочки гуляют», «Собака 
бежит» и др.). Создание (с помощью взрослого) сюжетной композиции по собственному 
желанию с использованием приема «подвижной аппликации». Последующее рассказывание 
сюжета. 

Музыка. Слушание мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых различных 
музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). В беседах с детьми обсуждение их 
впечатлений о музыкальном произведении. Пропевание имен детей и взрослых, музыкальных 
приветствий (протяжно, подвижно т.д.). Пение, вовремя начиная и заканчивая его, произнося 
слова песни, выделяя музыкальные фразы,интонируя голосом во время пения, прислушиваясь 
к звучанию голоса взрослого и инструмента. Пение песенок с увеличением и ослаблением 
силы голоса (громко, тихо) в различном темпе. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«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. В режиме предусмотрены 
занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, 
и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях 
по физической культуре, наряду с образовательнымии оздоровительными, решаются 
специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений; 
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• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 
также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 
общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 
Проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 
формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

Спецификаработы воспитателя 
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение 
тонкокоординированными и специализированными движениями рук является необходимым 
звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить не 
координированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 
которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 
органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на 
возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с 
явлениями вялости, адинамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как 
правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в 
виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 
недостаточному их темпу и переключаемости. 

 
2.1.2. Описание образовательной деятельности  детей с расстройством 

аутистического спектра 
Аутизм – сложное нарушение развития, требующее особенного подхода, 

осуществление которого невозможно без специальной подготовки. Поэтому применение к 
обучению аутичного ребенка обычных методов (и специальных приемов для детей с другими 
нарушениями) неприемлемо. Решение об устройстве ребенка в массовое детское учреждение 
или отказе от этого пути необходимо принимать, учитывая степень аутизации ребенка, 
тщательно взвешивая все обстоятельства за и против. 

Основная работа по воспитанию и обучению аутичного ребенка ложится на близких. 
«Невозможно помочь такому ребенку, если позиция его самых близких людей лишь пассивно 
страдательна». Помощь такому ребенку – это организация всей его жизни с продумыванием 
каждой мелочи, путь освоения мира аутичный ребенок может пройти только вместе с 
близкими. 

Это потребует от родителей и близких ребенка с синдромом аутизма большого мужества 
и выдержки, которые позволят посмотреть в глаза реальности и принять правду такой, какая 
она есть. Но часто близкие не хотят признавать диагноз. Они начинают водить ребенка на 
консультации к разным специалистам в надежде, что диагноз будет опровергнут. Это 
защитная реакция, попытка спрятаться от жестокой правды. Стесняясь проблем своего 
ребенка, испытывая по этому поводу комплекс неполноценности и боль разочарования, 
родители аутичного ребенка не до конца откровенны даже с профессионалами, часто 
стараются скрыть все нюансы неадекватного поведения своего ребенка или же 
интерпретируют их в выгодном для него свете. 
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Часты случаи, когда близкие мешают разным специалистам наладить взаимодействие. 
Если им не нравится то, что говорит об их ребенке специалист, или результаты занятий 
оказываются не такими, как они ожидали (надеясь на быстрое и благополучное разрешение 
ситуации), они бросаются на поиски другого педагога, обманывая тем самым самих себя и 
создавая недопустимые и вредные для развития ребенка условия. Педагоги понимают, в какой 
нелегкой ситуации находятся родители, но призывают их думать в первую очередь не о себе и 
своих страданиях, а об интересах ребенка. 

Педагоги родителей аутичного ребенка просят не сравнивать своего малыша с 
остальными детьми. Нужно адекватно оценивать реальный уровень его развития, его 
особенности и ориентироваться на динамику достижений самого ребенка, а не на возрастные 
нормы. 

Не стоит стремиться сделать его более «удобным» и внешне адекватным. Если родители 
хотят достичь именно этого, значит, они думают прежде всего о своем собственном 
спокойствии, а проблемы ребенка при этом усугубляются, не проявляясь внешне, загоняются 
глубоко внутрь. Странное и неуправляемое поведение ребенка все же лучше полной 
отрешенности – ведь таким способом он уже пытается активно взаимодействовать с миром. К 
тому же всегда лучше, когда проблемы оказываются на поверхности, – в этом случае понятно, 
над чем необходимо работать. 

Близким аутичного ребенка приходится в его интересах во многом перестроить 
повседневную жизнь семьи. Мать посвящает ребенку большую часть дневного времени, 
взаимодействуя с ним, помогая ему осваиваться в этом сложном мире, используя любую 
возможность для обучения. 

Занятия с аутичными детьми, особенно в самом начале, имеет ряд особенностей. Когда 
нарушена эмоциональная связь ребенка с миром, признанные эффективными приемы 
обучения не действуют. Работа с аутичным ребенком требует особого подхода. 

Перед тем как начать занятия, педагог (педагог-психолог, учитель-логопед) осознаёт ту 
степень ответственности, которую он берет на себя. Нельзя начинать занятия, если нет 
уверенности, что они будут продолжаться долго. Ведь поиск контакта с таким ребенком 
всегда требует времени, а если возникшее хрупкое взаимодействие будет внезапно 
прекращено, это станет психологической травмой для ребенка. 

Занятия с аутичным ребенком требуют не только профессиональных знаний и умений, 
но и больших затрат психической и физической энергии, большого терпения, интуиции и 
любви. Педагоги во время занятия как бы растворяются в ребенке, стараются понять, что он 
чувствует, проникают в логику его действий. Поведение аутичного ребенка может выглядеть 
лишенным смысла, хаотичным, неадекватным, но это лишь на первый взгляд. Педагоги 
стараются понять мир его чувств и переживаний, стать ему настоящим другом, помочь 
избавиться от многочисленных страхов, постепенно вводя его в окружающий мир, научить 
быть более самостоятельным. 

Работа с аутичным ребенком требует постоянного педагогического поиска, гибкости в 
применении различных методов обучения и воспитания. Заранее составляетсяиндивидуальная 
карта - план коррекционного занятия, но действовать в большинстве случаев приходится в 
зависимости от ситуации и желаний ребенка. На этапе налаживания контакта с ребенком 
педагоги не настаивают на проведении конкретных игр. Они смотрят на реакцию ребенка, и 
часто он сам предлагает форму возможного взаимодействия, которая в этот момент для него 
наиболее комфортна. Порой им приходится принимать правила игры, предлагаемые ребенком 
(не забывая, конечно, о целях работы). И тогда через некоторое время он начинает видеть в 
педагоге союзника, товарища по играм, доверяет ему. 

Поведение ребенка во время занятия может быть разным, порой неадекватным и 
агрессивным, однако в любом случае педагоги сохраняют спокойствие, не ругают его, а 
стараются понять, чего он хочет, помогают ему выйти из состояния дискомфорта. 

Занятия проходят в атмосфере доброжелательности. Все, что происходит на занятии, 
сопровождается эмоциональным комментарием – педагоги проговаривают все действия и 
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ситуации, стараются представлять их неизменно положительными. 
Реакция на одну и ту же игру, ситуацию у разных детей может быть совершенно разной: 

на что один отреагировал вполне дружелюбно, другой может ответить резко отрицательно. 
Мало того, один и тот же ребенок в одинаковой ситуации в разное время может повести себя 
по-разному. Это требует от педагога (педагога-психолога, учителя-логопеда) индивидуального 
подхода к ребенку и мобильности – они не боятся пробовать: если ребенок принял 
предложенную ситуацию, они стараются развить ее, если же возникла реакция отторжения, 
тут же «дают задний ход». 

 
2.1.3. Описание образовательной деятельности  детей  

с задержкой психического развития 
 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, 
низкую познавательную активность, которая проявляется неравномерново всех видах 
психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 
мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Многие дети с ЗПР испытывают 
трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 
перцептивных операций, их сенсорныйопыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

В основе организации образовательного процесса с детьми  с ЗПР лежит игровая 
деятельность, которая осуществляется на индивидуальных занятиях в совместной деятельности 
взрослых (педагог-психолог, учитель-логопед) и детей, а также в самостоятельной деятельности 
детей. 

Работой по речевому развитию руководит учитель-логопед. Педагог-психолог 
осуществляет работу по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 
становлению сознания, развитию воображения, совершенствованию эмоционально-волевой 
сферы. 

Родители работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. Учитель-логопед и педагог-психолог подключаются к этой деятельности и 
помогают родителям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей ребенкаи этапа коррекционной работы. 

Организационными формами работы педагогов с детьми ЗПР являются индивидуальные 
занятия, которые оказывают адекватную и эффективную коррекционную помощь ребёнку с 
особыми образовательными потребностями. 

Работа специалистов ДОУ направлена на: 
- коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 
- формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 
- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 
- успешную адаптацию к жизни в обществе; 
- формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников; 
- формирование готовности к обучению в школе. 

Работа педагогов  протекает в ходе: 
- индивидуальных игровых коррекционно-развивающих занятий с учителем – логопедом и 

педагогом - психологом; 
-индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с использованием игр с водой и 

песком, с различными видами конструкторов, театрализованных игр, музыки и движений, 
свободных игр. 

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующихдокументах: 
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- индивидуальная карта-план коррекционных занятий  детей с учителем – логопедом, 
педагогом – психологом, родителями; 

- карта психологического развития; 
- план психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ; 
- план работы с родителями детей ЗПР. 
Особое значениев коррекционной работе с дошкольниками с ЗПР приобретают средства, 

которые применяются и придают ей определенное своеобразие. К ним относятся: 
- индивидуальный подход; 
- сниженный темп обучения; 
- структурная простота содержания; 
- системность обучения; 
- повторность в обучении. 

 
 

2.2. Коррекционно-развивающая  работа с детьми с ОВЗ 
 

2.2.1. Коррекционно-развивающая  работа с детьми с нарушением речи 
 

Коррекционная работа учителя-логопеда 
Основные направления коррекционной работы учителя-логопеда 

Словарный запас 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 
образов.  
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств.  
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 
обобщающие понятия.  
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 
выраженных личными и возвратными глаголами.  
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности; притяжательными 
прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 
речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 
времени.  
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Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - 
ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные.  
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже.  
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их однородными членами.  
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи.  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
Закрепить навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением.  
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи  
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 
групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 
согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры.  
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа 
и синтеза.  
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.  
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и начала слова.  
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-
пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-
мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 
звук, твердый согласный звук.  
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 
слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать ими.  
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Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 
речи.  
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать друг друга до конца.  
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 
по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 
картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 
плану.  
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи.  
 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы 
с детьми с ФН, ФФНР 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФНР 6-го года жизни, 
разделено на 3 периода обучения: 
I период – октябрь – ноябрь (9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю).  
II период – декабрь – февраль (12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю).  
III период – март – май (12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю (звукопроизношение + 
связная речь)). 
Всего 66 занятий в год. С 15 мая – повторение пройденного материала. 
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФНР 7 года жизни разделено на 2 
периода обучения: 
I период – сентябрь – декабрь (13 недель, 26 занятий – 2 занятия в неделю).  
II период – январь–май (21 неделя, 42 занятия – 2 занятия в неделю (звукопроизношение, 
подготовка к обучению грамоте + связная речь)). 
Всего 68 занятий в год. С 15 мая – повторение пройденного материала. 
 

Содержание логопедической работы  
по преодолениюФН и ФФНР у детей 6-го года жизни 

 
1 период 

Произношение Фонематическое восприятие Развитие речи 
Выработка 
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного аппарата.  
Развитие речевого дыхания.  
Закрепление навыка 
правильного произношения 
звуков (гласных, согласных), 
имеющихся в речи детей.  
Формирование умения 
дифференцировать на слух и в 
речи сохранные звуки с опорой 
на их акустические и 
артикуляционные признаки, на 
наглядно-графическую 
символику.  
Постановка отсутствующих в 
речи звуков (в соответствии с 

Развитие способности узнавать и 
различать неречевые звуки.  
Развитие способности узнавать и 
различать звуки речи по высоте и 
силе голоса.  
Дифференциация речевых 
и неречевых звуков.  
Развитие слухового внимания к 
звуковой оболочке слова, 
слуховой памяти.  
Различение слогов, состоящих из 
правильно произносимых звуков.  
Знакомство с буквами, 
обозначающими звуки.  
Знакомство с анализом и 
синтезом обратных слогов.  
Преобразование слогов за счёт 
одного звука.  

Закрепление навыка 
употребления категории числа 
и лица глаголов настоящего 
времени (я пою, мы поём, вы 
поёте, они поют).  
Закрепление навыка 
употребления формы 
родительного падежа с 
предлогом у.  
Согласование притяжательных 
местоимений  мой, моя, моё  
с существительными 
мужского, женского, среднего 
рода.  
Закрепление навыка 
употребления в 
самостоятельной речи 
категорий прошедшего 
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индивидуальными 
особенностями речи детей).  
Автоматизация поставленных 
звуков в составе слогов, слов, 
предложений, тексов.  
Воспитание правильной 
ритмико-интонационной  
и мелодической окраски речи.  

Различение односложных 
и многосложных слов.  
Выделение звука из ряда других 
звуков.  
Выделение ударного гласного в 
начале слова; выделение 
последнего согласного в конце 
слова.  
Выделение среднего звука в 
односложном слове (мак).  
Усвоение понятий «гласный – 
согласный» звук.  

времени глаголов 
множественного числа (гуляли, 
пели, катали, купили).  
Составление предложений по 
демонстрации действий. 
Объединение этих 
предложений в короткий текст.  
Составление рассказа по 
картине с опорой на 
вопросительно – ответный и 
наглядно – графический планы 
.  

2 период 
Продолжение работы над 
развитием подвижности 
артикуляционного аппарата.  
Развитие умения анализировать 
свою речь и речь окружающих 
на предмет правильности её 
фонетического оформления.  
Постановка отсутствующих 
звуков.  
Автоматизация произношения 
ранее поставленных звуков в 
предложениях и коротких 
текстах.  
Автоматизация произношения 
вновь поставленных звуков.  
Дифференциация на слух 
сохранных звуков (с 
проговариванием)  

Определение наличия звука в 
слове.  
Распределение картинок, 
названия, которых включает:  
дифференцируемые звуки;  
определённый заданный звук.  
На том же материале:  
определение места звука в 
слове;  
выделение гласных звуков в 
положении после согласного в 
слове;  
совешенствование навыков 
употребления в речевом 
контексте слов 
сложнойзвуконапол-няемости;  
анализ и синтез прямого 
слога;  
выделение согласного звука в 
начале слова;  
выделение гласного звука в 
конце слова.  

Распространение предложений 
за счёт введения  
однородных членов: 
сказуемых, подлежащих, 
дополнений, определений.  
Составление предложений по 
картине, по вопросам.  
Закрепление навыка 
составления рассказа по 
картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и 
наглядно-графический планы).  
Составление рассказа по серии 
сюжетных картин.  

3 период 
Автоматизация поставленных 
звуков в речи.  
Дифференциация звуков по 
месту образования:  
[с] – [ш], [з] – [ж]; [р] – [л];  
в коротких текстах и 
стихах;  
закрепление умений, 
полученных ранее, на новом 
речевом материале.  
Закрепление правильного 
произношения звуков.  
Развитие точности 
произвольных движений 
артикуляционного аппарата.  

Составление схемы слова  
с выделением ударного слога.  
Выбор слова к соответствующей 
графической схеме.  
Выбор графической схемы к 
соответствующему слову.  
Преобразование слов за счёт 
замены одного звука или слога.  
Подбор слова с заданным 
количеством звуков.  
Определение последовательности 
звуков в слове.  
Определение порядка следования 
звуков в слове.  
Определение количества  
и порядка слогов в слове.  
Определение звуков, стоящих 
перед или после определённого 

Закрепления навыка 
образования уменьшительной 
формы существительных 
(ящичек, сумочка, вазочка), 
прилагательных (сосновый лес, 
сосновая шишка, ветка, иголка 
и т.д.)  
Подбор однородных слов (чай, 
чайник, чайная); приставочных 
глаголов (машина поехала к 
дому, отъехала от дома, 
объехала вокруг дома).  
Употребление предложных 
конструкций (залез под шкаф, 
вылез из шкафа, спрятался 
между столом и шкафом).  
Образование существительных  
от глаголов и наоборот 
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звука.  
Составление слов из заданной 
последовательности звуков.  

(читать – читатель, учить – 
учитель, лётчик – летать, 
пловец – плавать).  
Формирование навыка 
составления 
повествовательного рассказа на 
основе событий заданной 
последовательности.  
Формирование навыка 
составления предложений с 
элементами творчества.  
Составление рассказов с 
элементами творчества.  

 
Содержание логопедической работы  

по преодолениюФН, ФФНР у детей 7-го года жизни 
 

1 период 
Произношение Фонематическое восприятие Развитие речи 

Постановка отсутствующих  
звуков.  
Закрепление правильно 
произносимых звуков.  
Выработка 
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного аппарата.  
Развитие речевого дыхания.  
Преодоление затруднений в 
произношении сложных по 
структуре слов, состоящих из 
правильно произносимых 
звуков.  
Формирование грамматически 
правильной речи.  
Усвоение слов различной 
звуко-слоговой сложности в 
связи с закреплением 
правильного произношения 
звуков.  
Усвоение доступных 
ритмических моделей слов:  
`та – та, та – `та, `та – та – 
та, та – `та – та.  
Определение ритмических 
моделей слов:  
вата –`тата, вода – тата т. д  
Соотнесение слова с заданной 
ритмической моделью:  
`вата – `тата, вода – тата.  

Формирование умения 
дифференцировать на слух и в 
речи сохранные звуки с опорой 
на их акустические и 
артикуляционные признаки.  
Последовательное знакомство с 
буквами на основе чёткого 
правильного произношения 
твёрдых и мягких звуков.  
Выделение начального гласного 
из слов типа: ива, утка. 
Последовательное называние 
гласных из ряда двух – трёх 
гласных (аи, уиа).  
Анализ и синтез прямых и 
обратных слогов.  
Выделение последнего 
согласного из слов типа: мак, 
крот.  
Выделение слогообразующего 
гласного в позиции после 
согласного из слов типа: ком, 
сом, кнут.  
Выделение первого согласного в 
слове.  
Анализ и синтез слогов («та», 
«ми») и слов («кит», «суп»).  

Изучение грамматических 
форм слов за счёт сравнения и 
сопоставления: 
существительных 
единственного и 
множественного числа с 
окончаниями и, ы, а (куски, 
кусты, кружки, письма),  
различных окончаний 
существительных 
множественного числа, личных 
окончаний существительных 
множественного числа 
родительного падежа (много 
кусков, оленей, лент, окон, 
стульев  
и т. д.)  
Согласование глаголов 
единственного и 
множественного числа 
настоящего времени с 
существительными (залаяла 
собака, залаяли собаки); 
сравнение личных окончаний 
глаголов настоящего времени в 
единственном и 
множественном числе (поёт 
Валя, поют – дети); 
привлечение внимания к 
родовой принадлежности 
предметов (мой стакан, моя 
сумка, мои туфли).  
Образование слов способом 
присоединения приставки 
(наливает, поливает, 
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выливает…);  
способом присоединения 
суффиксов (мех – меховой - 
меховая, лимон – лимонный – 
лимонная);  
к словам с уменьшительно-
ласкательным значением 
(пенёк, лесок, колёсико);  
способом словосложения 
(пылесос, сенокос, снегопад).  

2 период 
Исправление недостатков речи 
в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями детей.  
Закрепление правильного 
произношения всех ранее 
пройденных звуков.  
Усвоение слов сложного 
слогового состава (трату-  
ар, экскаватор, перекрёсток и 
др.) в связи с закреплением 
правильного произношения.  
Усвоение многосложных слов 
(учительница, часовщик, 
электрический и др.)  
Развитие точности произ-  
вольных движений артику-  
ляционного аппарата.  
Различение на слух:  
[ч] – [ть] – [сь] – [щ],  
[ц] – [ть] – [сь], [щ] – [ч] – [сь] – 
[ш] и их дифференциация.  
Усвоение многосложных слов в 
связи с закреплением 
правильного произношения.  

Совершенствование навыков 
звукового-слогового анализа и 
синтеза слов.  
Составление схемы слов из 
фишек и полосок.  
Звуко-слоговой анализ слов 
различной сложности типа: вагон, 
кошка, плот, красный, краска.  
Определение различий и 
качественных характерис-  
тик звуков: «гласный» – 
«согласный», «твёрдый» – 
«мягкий», «звонкий» – «глухой».  
Закрепелениеслогообра-  
зующей роли гласных  
(в каждом слоге один гласный 
звук).  
Развитие умения находить в 
слове ударный гласный.  
Развитие умения подбирать слова 
к данным схемам.  
Развитие умения подбирать слова 
к данной модели (1-ый звук 
твёрдый согласный, 2-ой – 
гласный, 3-ий мягкий согласный 
например; лось, конь, соль т.п.)  

Продолжать изучение 
изменения грамматических 
форм слов в зависимости от 
рода, числа, падежа, времени 
действия.  
Усвоение наиболее сложных 
форм множественного числа 
существительных (пальто, 
торты, крылья).  
Усвоение падежных окончаний 
существительных (В лесу жила 
белка. Дети любовались 
белкой.  
Дети кормили белку.  
У белки пушистый хвост.); 
прилагательных с 
существительными мужского и 
женского рода в единственном 
и множественном числе (боль-  
шой мишка, большая кошка, 
большие кубики);  
согласование прилагательных 
существительными среднего 
рода и сопоставлению 
окончаний прилагательных 
мужского, женского и среднего 
рода в единственном и 
множественном числе (ой… 
голубой платок; ая… голубая 
лента; ое… голубое блюдце; 
ые… голубые полотенца).  
Согласование числительных с 
существительными  
роде, числе, падеже. 

3 этап 
Совершенствование дикции и 
интонационной 
выразительности речи.  
 

Определение количества слов в 
предложении и их 
последовательности.  
Деление слов на слоги.  
Формирования операции звуко-
слогового анализа на основе 
наглядно-графических схем слов.  
Формирование навыка 

Закрепление навыков 
составления полного ответа на 
поставленный вопрос.  
Составление предложений по 
опорным словам (Коля, играть, 
мяч)  
Составление 
сложноподчинённых 
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преобразования слогов и слов с 
помощью замены звуков (му – 
пу). Преобразование слов за счёт 
замены или добавления звуков 
(мышка – мушка – мишка, стол – 
столик и др.). Определение 
количества слов в предложении и 
их последовательности.  
Совершенствование умения 
делить на слова предложения 
простой конструкции без 
предлогов и с предлогами.  
Выкладывание из поло-  
сок схемы предложения.  
Формирование умения выполнять 
различные задания по 
дополнению предложений 
недостающими словами, 
исправлять деформированное  

предложений (по образцу 
данному логопедом) с союзами 
«чтобы», «потому что», 
«если» и др. (Мы не пойдём 
гулять, потому что на улице 
идёт дождь), с относительным 
местоимением «который» 
(Роме понравился 
конструктор. Конструктор 
подарил брат.  
Роме понравился конструктор, 
который подарил брат.)  
Формирование умения 
составлять рассказ по картине, 
по серии картин.  
Заучивать наизусть 
стихотворные тексты, 
скороговорки.  

 
Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям:  
совершенствование мимической моторики; 
совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и 
артикуляционная моторика); 
развитие артикуляционного и голосового аппарата;  
развитие просодической стороны речи;  
формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов;  
уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 
звуковой стороны речи;  
формирование грамматической и синтаксической сторон речи;  
развитие диалогической и монологической речи. 
 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 
звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 
занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 
активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 
сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть 
правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 
фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 
слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 
подгрупповых занятий. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 
воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого 
нарушения. Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 
индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им 
установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее 
постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в микрогруппах в течение 
учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию 
некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей.  

 
 

 



АОП ДОдля детей с ОВЗ МБДОУ «Детский сад № 6 «Цветик» Страница 39 

План индивидуальной коррекционной работы по 
постановке  и автоматизации звуков 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 
коррекционной работе, а именно:  
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 
упражнениях;  
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 
достаточности для постановки звуков;  
в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики;  
г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специалистов при 
необходимости медикаментозное лечение, массаж). 
II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

Задачи:  
а) устранение дефектного звукопроизношения;  
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 
акустически;  
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 
чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  
Виды коррекционной работы на данном этапе:  

1)Постановка звуковв такой последовательности:  
- свистящие С, 3, Ц, С’, 3'  
- шипящий Ш 

- сонор Л  

- шипящий Ж 

- сонорыР, Р'  
- шипящие Ч, Щ 
Способ постановки:  
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):  
для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», «Футбол», 
«Фокус»;  
для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»;  
для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 
«Гармошка», «Пулемет»;  
для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков проводится 
только индивидуально.  

2)Автоматизация каждого исправленного звука в слогах 
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе:  
а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 
последнюю очередь - в слогах со стечением согласных;  
б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 
согласных;  
в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 
вибрацию.  

3) Автоматизация каждого исправленного звука в словах 
Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере 

овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с 
данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными 
дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в 
подгруппах.  
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4) Автоматизация звуков в предложениях 
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с 
данным словом.  

5) Дифференциация звуков:  
С – З, СЬ – Ц, С – Ш;  
Ж – З, Ж – Ш;  
Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ;  
Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш;  
Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л  

6) Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 
режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). Однако изменения вполне допустимы, если 
они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют 
успешному их продвижению.  
III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯи навыков анализа и 
синтезаслов параллельно с коррекцией звукопроизношения 
IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕвнимания, мышления на 
отработанномматериале. 
V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИна базе правильно произносимых звуков. 

 
Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми  

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР II-III ур.) 
Основной формой работы учителя-логопеда с детьми, имеющим тяжелое нарушение 

речи (ОНР) и посещающим ДОУ, являются подгрупповые и индивидуальные занятия, которые 
проводятся 3 раза в неделю.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 
 ОНР-II уровня развития речи 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевогоуровня 
детей является продолжение работы по развитию: 
1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
2) произносительной стороны речи; 
3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 
4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 
могутполноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей 
группой.Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 
концентрациивнимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость.  
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 
• связной речи; 
• словарного запаса, грамматического строя; 
• произношения. 
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется 
взависимости от периода обучения. 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 
 

Период Основное содержание работы 
I 

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 
обобщающее значение слов. 
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 
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лицаединственного и множественного числа настоящего времени (спи-
спит,спят, спали, спала). 
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 
Учить детей использовать в самостоятельной речи 
притяжательныеместоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 
существительнымимужского и женского рода, некоторых форм 
словоизменения путемпрактического овладения существительными 
единственного имножественного числа, глаголами единственного и 
множественного числа настоящего и прошедшего времени, 
существительными в винительном ,дательном и творительном падежах (в 
значении орудийности и средства действия). 
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 
разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 
демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 
«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 
«читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 
глаголасуществительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 
Дочке,кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 
Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 
[м],[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с],[с’], 
[з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и 
т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 
Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии 
людей»,«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 
«Осень»,«Овощи-фрукты». 

II 
Декабрь, 
январь, 

февраль, 
март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 
соответствующих обозначений. 
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 
(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 
«деревянный», «бумажный» и т. д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 
назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 
соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе. 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 
глаголов («лежи»-«лежит»-«лежу»). 
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 
лица единственного (и множественного) числа: «идет»-«иду»-«идешь»-
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«идем». 
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 
соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 
элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 
предложений. 
Учить детей распространять предложения введением в него однородных 
членов. 
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-
описания, пересказ. 
Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 
«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 
защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 
исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 
автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур 
и слов доступного звуко-слогового состава. 
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 
звуков по признакам: глухость—звонкость; твердость — мягкость. 
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з],[з’], 
[ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 
слогов. 
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 
односложных словах. 

III 
Апрель, 

май, июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих различные 
оттенки действий («выехал»-«подъехал»-«въехал»-«съехал» и т. п.). 
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк-, -оньк-. 
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 
междусловами («добрый»-«злой», «высокий»-«низкий» и т. п.). 
Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже: 
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» ит. 
п.); 
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 
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Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от-с 
родительным падежом, с, со- с винительным и творительным падежами. 
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 
падежах. 
Учить составлять разные типы предложений: 
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 
элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 
(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 
союзом «или»; 
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 
причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы..). 
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» - 
«встретился с братом»; «брат умывает лицо» - «брат умывается» и т. п.); 
изменения вида глагола («мальчик писал письмо» - «мальчик написал письмо»; 
«мама варила суп» - «мама сварила суп»). 
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 
речи («два» - «три» -«четыре»). 
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 
наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел 
к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней 
полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 
себе.»). 
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 
элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 
рассказа и т. п.). 
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 
синтаксических конструкций. 
Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», 
«Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с]-[з],[р]-[л], 
[ы] -[и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 
предложениях. 
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с]-[з]), по твердости- 
мягкости ([л]-[л’], [т]-[т’]), по месту образования ([с]-[ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 
обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак-лик»). 

 
В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 
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прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и пр.; 
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии снормами языка. 
Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 
сложные предлоги — употребляться адекватно; 
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений ит. д.); 
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 
ОНР-III уровня развития речи 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к обучению 
в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 
дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического 
строя языка, связной речи. При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями 
о: 
• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 
совершенствования его речевого развития; 
• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 
• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 
преодоления недоразвития речи. 
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 
• способности к сосредоточению; 
• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 
• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 
совместных усилий; 
• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого 
результата. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 
умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в 
актах речевой коммуникации. 
Направления коррекционно-развивающей работы: 
1) совершенствование произносительной стороны речи; 
2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 
 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 
 

Период Основное содержание работы 
I 

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 
имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в 
речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 
признаки, на наглядно-графическую символику. 
Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], 
[з],[з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные -
согласные, звонкие -глухие, твердые -мягкие, свистящие -шипящие ит. д.). 
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 
текстов. 
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 
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слогами, со стечением согласных и без них. 
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 
структуры. 
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 
окраскуречи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 
дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка). 
Активизировать словообразовательные процессы: употребление 
наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 
белоствольная береза, длинноволосая девочка, громкоговоритель; 
прилагательных с различными значениями соотнесенности: плетеная 
изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 
Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, 
носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 
антонимов-глаголов, прилагательных, существительных (вкатить-выкатить, 
внести-вынести, жадность-щедрость, бледный-румяный). 
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 
(футболист-спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе 
синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 
храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 
слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 
ярко-красный). 
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая 
душа, сгореть со стыда. 
Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 
профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист -
баскетболистка). 
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 
(танец-танцевать-танцовщик-танцовщица-танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 
составлять загадки с опорой на эти признаки. 
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 
рассказов-описаний каждого из них. 
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 
словосочетаний с рифмами. 
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 
событий заданной последовательности. 
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 
членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета. 
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 
стихотворения. 
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 
вопросный планы. 
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Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 
элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 
отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память. 
Закреплять понятия «звук», «слог». 
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных-
согласных, твердых-мягких, звонких-глухих, а также звуков,отличающихся 
способом и местом образования и т. д. 
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 
ударением, из состава слова (у-утка). 
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух-трех-четырех гласных 
звуков. 
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: aн. 
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 
например:мак. 
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 
Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в 
слогах, словах). 
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 
звукам([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] - количество изучаемых букв и 
последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-
пространственные и графические признаки. 
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом-
прямые. 
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 
Развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Развивать графо-моторные навыки. 

II 
Январь, 
февраль, 

март, апрель, 
май 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 
самостоятельной речи. 
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 
([р]-[л], [с]-[ш], [ш]-[ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 
дифференцировки ([т]-[т’]-[ч], [ш]-[щ], [т]-[с]-[ц], [ч]-[щ] ит. д.). 
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 
правильности ее фонетического оформления. 
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 
слоговой структуры и звуконаполняемости. 
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, 
еебогатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 
сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 
объяснение и практическое употребление в речи существительных 
суменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак-кулачок- 
кулачище). 
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 
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дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 
предлогов. 
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 
значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 
замечательный, великолепный). 
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже. 
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 
падеже. 
Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной 
речи (молить-просить-упрашивать; плакать-рыдать-всхлипывать). 
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 
другие (веселье-веселый-веселиться-веселящийся). 
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 
переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 
работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-
следственных и временных связей, существующих между ними. 
Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 
введения в них однородных членов предложения. 
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 
• с распространением предложений; 
• с добавлением эпизодов; 
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной 
линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 
Заучивать стихотворения, потешки. 
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, 
двух предметов в сопоставлении). 
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 
рифмующимися словами. 
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 
событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 
действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки. 
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 
«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 
акустическим признакам ([с]-[ш], [с]-[з], [п]-[б] и т. д.). 
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 
букв, формировать навыки их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 
наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
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Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 
учить их анализировать. 
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 
букв,удаления или добавления буквы (му-пу, мушка, пушка, кол-укол и т. д.). 
Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

 
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 
всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 
• свободно составлять рассказы, пересказы; 
• владеть навыками творческого рассказывания; 
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 
их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки надругой 
лексический материал; 
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, 
во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 
• фонематическое восприятие; 
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
• графо-моторные навыки. 

 
Коррекционная работа педагога - психолога 

Основные направления коррекционной работы педагога-психолога 
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются:  

 индивидуализация образования;  
 реализация компетентностного подхода;  
 учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников;  
 формирование готовности воспитанников к обучению в школе в соответствии с 

индивидуальными особенностями и способностями;  
 формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья;  
 интеграция в общее образовательное пространство детей с нарушениями речи;  
 мониторинг возможностей и способностей воспитанников;  
 использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и 

развитие консультационной помощи детей с нарушениями речи;  
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников.  

Проводится диагностика воспитанников с целью получения информации об уровне 
психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 
участников воспитательно-образовательного процесса. Обязательно проводится: диагностика 
воспитанников подготовительных группы с целью определения особенностей психического 
развития для организации и координации работы по дальнейшему развитию эмоциональной и 
коммуникативной сфер; диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы.  

С целью создания условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 
коррекция отклонений психического развития– проводится коррекционно - развивающая 
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работа. В построении коррекционной работы педагог-психолог ориентируется на 
определенные эталоны психического развития, к которому важно приблизить ребенка, а в 
развивающей работе - на средне возрастные нормы развития для создания таких условий, в 
которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития (последний 
может быть как выше, так и ниже среднестатистического).  

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах 
профессиональной компетентности педагога-психолога, работая с детьми, имеющими уровень 
психического развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие ребенка в 
пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 
эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 
развивающей работы педагога-психолога.  

Обязательно проводится выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка, 
коррекционно-развивающие занятия организуются с целью коррекции отклонений 
психического развития и формирования качеств по линиям развития воспитанников (с учетом 
полученных диагностических данных ранее).  

С целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 
процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 
индивидуальной программы воспитания и развития организована консультационная работа. 
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 
решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги. Обязательно проводится 
консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

Просветительская работа организована с целью создания условий для повышения 
психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  
- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  
- повышение уровня психологических знаний;  
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  
Обязательно проводится психологическое просвещение педагогов, психологическое 
просвещение родителей в форме родительских собраний, круглых столов, информационных 
сообщений в раздевалках и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 
актуальности рассматриваемых тем для родителей. 
 

Особенности коррекционной работы педагога-психолога 
Педагог – психолог проводит обследование сенсорного, познавательного развития 

детей, а также мелкой моторики. По результатам обследования он дает рекомендации другим 
участникам педагогического процесса в целях совместного планирования коррекционной 
работы.  

Психологическая коррекция - это систематическая работа педагога-психолога 
направленная на специфическую помощь детям.  
Работа ведется по согласованию с родителями и администрацией ДОУ в следующих формах:  

 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 
познавательной сферах);  

 подгрупповые психокоррекционные занятия;  
 занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению.  

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи:  
 развитие познавательной активности детей;  
 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;  
 нормализация познавательной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  
 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности;  
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 психокоррекция поведения ребенка;  
 формирование навыков общения, правильного поведения.  

Основные направления коррекционной работы:  
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
- развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук;  
- развитие графических навыков.  
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
- развитие зрительного восприятия и узнавания;  
- развитие зрительной и слуховой памяти;  
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
- развитие пространственных представлений и ориентации;  
- развитие внимания;  
3. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков анализа и синтеза;  
- навыков группировки и классификации (на основе овладения основными понятиями);  
- умения работать по инструкции, алгоритму;  
- умения планировать деятельность.  
4. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями);  
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
Для решения задач и реализации направлений используются следующие средства 
коррекционно – развивающего воздействия:  
-предметно-манипулятивные;  
-двигательно-экспрессивные;  
-изобразительно-графические;  
-музыкально-ритмические;  
-вербально-коммуникативные.  
Развитие высших психических процессов.  
 

2.2.2. Коррекционно-развивающая  работа с детьми  
с расстройством аутистического спектра 

Для детей, у которых нарушен интеллект, речь, слух или зрение, давно составлены 
программы обучения, разработаны специальные методы и приемы работы, вузы готовят 
специалистов-дефектологов и логопедов, в стране создана сеть специальных образовательных 
учреждений для таких детей. Система же помощи аутичным детям только начинает 
развиваться. 

В идеале на помощь семье аутичного ребенка должна прийти целая команда 
профессионалов: 

– врач-педиатр; 
– врач-психоневролог; 
– психолог; 
– коррекционный педагог; 
– социальный работник. 

В нашем ДОУ педагоги (педагог-психолог, учитель-логопед) прилагают все усилия для 
того, чтобы путем специального обучения и воспитания по возможности скорректировать 
нарушенное развитие ребенка, а основная цель такой коррекции – дать ребенку возможность 
выйти в большой мир людей. 
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Успешность развития и социальной адаптации ребенка с аутизмом определяется 
наличием индивидуальных карт - планов коррекционных занятий, специальных методик, 
дифференцированным подходом к социально-психологическим услугам, творчеством и 
профессионализмом специалистов. Существует особая позиция по включению ребенка в 
определенную деятельность: должны рассматриваться не ребенок для деятельности и не 
деятельность для ребенка, необходим принцип индивидуальной деятельности.  

Таким образом, деятельность следует рассматривать как искусство, положительно 
влияющее на рост личности, как условие, позволяющее раскрыться и развиться 
потенциальным возможностям ребенка с аутизмом. Полученные в результате коррекционной 
работы положительные преобразования должны служить основой взросления и обретения 
самостоятельности ребенка. Коррекционно-развивающую работу с детьми с расстройством 
аутистического спектра в нашем ДОУ осуществляют педагог-психолог и учитель-логопед. 

Цель коррекционной работы: 
-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком; 
-развитие познавательной активности; 
-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; 
-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 
-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 
Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно более 

полнуюадаптацию аутичного ребенка к жизни в обществе. 
Приоритетными направлениями для ребенка с проявлениями аутизма являются 

следующие: 
1. Коррекция эмоциональной сферы. 
2. Формирование поведения. 
3. Социально-бытовая адаптация. 
В процессе общения с ребенком с РАС следует придерживаться некоторых общих 

рекомендаций: 
1. необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от результатов, 

создавая тем самым предпосылки к дальнейшей положительной коммуникации; 
2. по возможности разъяснять задание не с помощью словесной инструкции, а жестами; 

избегать резких движений, повышенного тона в разговоре, беспорядка нарабочем месте; 
3. учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, использовать для 

контактов его стереотипные пристрастия; 
4. помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать переутомление 

либо недопонимание задания. В таком случае достаточно сократить или упростить задание 
для упорядочения поведения. 

Коррекционная помощь детям с РАС требует терпеливости, вдумчивости, 
изобретательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем. 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы: 
-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»; 
-принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 
-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у ребенка с ОВЗ 
(РАС), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи для определения подхода к её решению. 

 



АОП ДОдля детей с ОВЗ МБДОУ «Детский сад № 6 «Цветик» Страница 52 

Коррекционная работа учителя - логопеда 
Учитель - логопед, развивает, корректирует речь детей. В начале учебного года данный 

специалист проводит диагностику уровня речевого развития. По результатам диагностики 
составляет индивидуальную карту – план коррекционных занятий ребёнка, проводит 
индивидуальные логопедические занятия в логопункте. 

 Также в функциональные обязанности этого специалиста входит: 
-  отслеживание динамики развития детей; 
-  консультирует родителей, которым даются необходимые рекомендации; 
-  организует коррекционно-развивающее пространство кабинета логопункта. 
 

Коррекционная работа педагога - психолога 
Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ оказывает 

педагог-психолог, который организует работу с детьми, их родителями с учетом специфики 
развития дошкольников, их возрастных ииндивидуальных особенностей, структуры и тяжести 
заболевания. 

В задачи педагога-психолога входит: 
- индивидуальное обследование детей, разработка и заполнение индивидуальной карты 

– плана коррекционных занятий; 
- организация индивидуальной деятельности по развитию эмоционально-волевой 

сферы и познавательных процессов; 
- наблюдение и определение особенностей развития детей; 
- определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 
- разработка рекомендаций и консультаций для  родителей. 

Занятия с аутичным ребенком сильно отличаются от занятий с другими детьми. На 
взгляд не посвященного в проблему человека, такие занятия могут выглядеть по меньшей 
мере странно. Однако нельзя сравнивать особую ситуацию взаимодействия с аутичным 
ребенком с обычными стандартными ситуациями обучения. 

Постановка целей 
На начальном этапе обучения – это: 
– постепенное избавление от накопившихся негативных эмоций и страхов; 
– предоставление ребенку возможности пережить как можно больше положительных 

эмоций. 
Только когда окружающий мир станет для ребенка более дружелюбным, а сам ребенок 

более смелым и активным в своем познании мира, станет возможен переход к следующему 
этапу обучения, целями которого станут: 

– знакомство ребенка с самыми разнообразными сторонами окружающего мира, как 
предметного, так и мира человеческих взаимоотношений; 

– формирование поведения ребенка, обучение навыкам контроля над эмоциями, 
введение необходимых правил и запретов; 

– развитие речи и т. д. 
Анализ ситуации 

В процессе занятия педагог-психолог (или учитель-логопед) внимательно наблюдает за 
поведением ребенка, за его реакциями с целью понять логику его действий, а также гамму 
чувств, которые он испытывает. Это одна из самых сложных задач, стоящих перед 
специалистом, и без ее выполнения невозможно будет двинуться дальше в обучении ребенка. 
Недопустимо, если ответом на попытку ребенка вступить в контакт станет непонимание. 

Для того, чтобы объединить усилия специалиста и родителей, педагоги уделяют 
некоторое время обсуждению итогов занятия. Разбирают с мамой ребенка (или отцом) 
следующее: 

– Содержание занятия: если близкие ребенка не проявляют инициативу сами, то в ходе 
такого обсуждения втягиваются в процесс обучения. Объясняя смысл происходящего на 
занятии, отвечая на вопросы, психолог знакомит родителей аутичного ребенка с 



АОП ДОдля детей с ОВЗ МБДОУ «Детский сад № 6 «Цветик» Страница 53 

особенностями подхода к обучению и воспитанию таких детей. Родители смогут использовать 
эти знания в повседневной жизни; 

– Новое, появившееся в поведении ребенка: это необходимо для того, чтобы 
обозначить на словах моменты прогресса в развитии ребенка и спланировать дальнейшие 
действия. Родители, конечно же, должны знать о достижениях ребенка и учитывать это при 
построении своих взаимоотношений с ним; 

– Непонятные моменты: педагог вынужден «расшифровывать» речь и действия 
ребенка. Порой это почти невозможно, если речь ребенка неразборчива и невнятна, а действия 
на первый взгляд лишены логики. Педагоги запоминают все непонятное, чтобы обсудить это 
после занятия с родителями. И в этом случае «сокабачны» окажется «яблочным соком». 
Протягивание педагогу веревочки со словом «тот», окажется воспоминанием ребенка о том, 
как покупали в магазине торт и продавец завязал коробку веревочкой. А набросив на голову 
полотенце, ребенок, оказывается, изображал привидение, вспомнив образ из мультфильма. 
Понимание смысла слов и действий ребенка позволяют поддержать его попытку пойти на 
контакт, вступить в общение. Кроме того, каждая такая попытка может быть использована в 
дальнейшем, постепенно набор понятых слов и действий ребенка увеличивается, и это дает 
новые возможности для развития общения; 

– Повседневную жизнь ребенка: педагог должен знать, какие конфетки купил ребенок 
вчера в магазине, как провел выходные, какие книжки читал вчера с мамой. Ведь все, что 
происходит в жизни ребенка, может «всплыть» на занятии. Более того, педагог может 
специально «организовать воспоминание»: «А хорошо вчера было у бабушки? Ну-ка, 
расскажи, что ты у неё ела». Полезно знать, какие ребенок любит мультфильмы, сказки, 
детские передачи, сладости, его предпочтения в еде, и использовать эти знания на занятиях. 

Участие мамы в проведении занятия 
Не всегда получается точно описать поведение ребенка во время занятия, воспроизвести 

его непонятные высказывания. Поэтому в некоторых ситуациях педагоги просят 
поприсутствовать маму во время занятий. 

Такое участие строго ограничено (об этом договариваются заранее): она будет только 
наблюдателем и слушателем, не вмешиваясь в ход занятия. Но в ситуации затруднения 
поможет найти нужную вещь – игрушку или пластилин, а если педагог не понимает, что 
ребенок делает или говорит, – выступает в качестве «переводчика». Такой подход значительно 
повышает эффективность занятий. 

Стремление понять ребенка во всех тонкостях его проявлений становится на 
определенном этапе занятий одной из главных задач. Это произойдет, когда ребенок станет 
более активен во взаимодействии с миром. Задача специалистов и родителей – поддержать эту 
активность и развивать ее в дальнейшем. Для этого необходимо вникать в смысл действий 
ребенка, принимать его предложения поиграть. И стараться понять, что он говорит, 
реализовать любую возможность развития диалога. 

Закрепление полученных знаний в повседневной жизни 
В ходе бесед родители знакомятся с содержанием занятий, получают информацию о 

психологических новообразованиях в развитии ребенка и используют эти знания в 
повседневной жизни. Например, если на занятии педагог организовал игру «Цветная вода», 
мама повторяет эту игру дома, закрепляя названия цветов. Также педагоги дают задания на 
дом (на время каникул).  

Выработка единого подхода к обучению и воспитанию 
Для того, чтобы занятия с аутичным ребенком были эффективны, необходимо достичь 

взаимопонимания с его близкими, прийти к общему знаменателю при выборе подхода к 
обучению и воспитанию ребенка. 

Нередки случаи, когда проявления аутичным ребенком активности, часто резко 
выраженные, даже неадекватные, воспринимаются родителями как упрямство, капризы, 
попытка манипулировать взрослыми. Педагог-психолог объясняет родителям особенности 
поведения аутичных детей, их одержимость своими желаниями, неумение ждать. Иначе может 
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возникнуть ситуация, когда со стороны значимых взрослых предъявляются разные 
требования: один запрещает, а другой разрешает и поддерживает. Противоречивость 
требований вредна любому ребенку, а ребенок с синдромом аутизма в таком случае теряет 
ориентиры в жизни, возможность адаптироваться к окружающей среде снижается. 

 
2.2.3. Коррекционно-развивающая  работа с детьми 

с задержкой психического развития 
Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление первичных 

нарушений, вызванных непосредственно первопричиной возникновения нарушений в 
развитии психических процессов, но и на предупреждение вторичных нарушений развития, 
которые могут возникнуть.  

Коррекционно-педагогической работа призвана обеспечить равноправное включение 
личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 
интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный 
социальный статус и самореализацию в обществе. Ведущая роль в коррекционно-
развивающем процессе принадлежит педагогу-психологу и учителю-логопеду. 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на 
формирование базовых составляющих психического развития. Трудности построения 
образовательного процесса обусловлены незрелостью эмоционально-волевой сферы и 
несформированностью познавательной деятельности.  

Процесс обучения строится с учетом психологических особенностей и закономерностей 
развития психики данной категории детей. При этом отбор содержания коррекционно-
развивающей работы происходит на основе комплексного изучения ребенка. Обучение детей с 
задержкой психического развития осуществляется с позиции индивидуально- 
дифференцированного подхода, где учитываются индивидуальные особенности и 
образовательные потребности каждого ребенка. 

На начальных этапах работы ставятся задачи формирования психологического базиса 
(предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает: 

-стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочной 
деятельности; 

-развитие общей и ручной моторики; 
-развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей; 
-обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия; 
-развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как 

выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность); 
-скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти на 

уровне элементарных мнемических процессов; 
-способность к концентрации и к распределению внимания; 
-готовность к сотрудничеству со взрослым; 
-стимуляцию речевого развития ребенка. 
На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях: 
1.Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 

личности: 
-развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям; 
-профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, других отклонений в поведении; 
-развитие социальных эмоций; 
-создание условий для развития самосознания и самооценки; 
-формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 
-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера. 
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2.Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций: 

-развитие сферы образов-представлений; 
-формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм мышления (наглядно-
действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного (словесно-логического), в том 
числе, элементарного умозаключающего мышления; 

-развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса; 
-формирование пространственно-временных представлений; 
-развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности; 
-развитие творческих способностей; 
-совершенствование мнестической деятельности; 
-развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных навыков. 
3. Развитие речи и коммуникативной деятельности 
-целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, 

планирующей); 
-создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы: 

развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой структуры слова, 
лексико-грамматического строя речи, формирование навыков построения развернутого 
речевого высказывания; 

-формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 
-стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения 

различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых 
контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативно-познавательному и 
внеситуативно-личностному общению. 

4.Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочно-
операционных и регуляционных компонентов): 

-целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и 
регуляционных компонентов деятельности;  

-всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 
-развитие игровой деятельности; 
-формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения 

программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий учебного 
типа; 

-формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: 
физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально- 
волевой), социальной. 

Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем-логопедом и 
педагогом-психологом.  

Цель коррекционно - развивающей работы: создание условий для развития 
эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в 
развитии и формирование его позитивно - личностных качеств. 

Задачи: 
• выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации; 
• формировать способы усвоения ребенком социального опыта, взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности; 
• развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности ребенка; 
• предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и 

личности в целом; 
• формировать у ребенка способы ориентировки в окружающей действительности; 
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии ребенка; 
•вариативность использования образовательного материала в соответствии с интересами 

и наклонностями ребенка; 
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в тесном сотрудничестве педагогов и родителей; 
• сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, обучать 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность 
взаимодействия с ребенком, стимулирующим еговозможности. 

 
Нарушения развития Коррекционно-развивающей работа с детьми с ЗПР 

учителя-логопеда и педагога-психолога 
Несформированность 

восприятия 
Формировать знания: формы, цвета, величины, пространства, времени. 
Способствовать накоплению обобщенных представлений о свойствах 
предметов. 
Способствовать освоению предметно-практической деятельности, 
способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, а 
также пониманию отношений между предметами (временных и 
пространственных). 

Несформированность 
внимания 

 

Способствовать развитию способности к концентрации и 
распределению внимания. 
Способствовать развитию устойчивости внимания. 

Несформированность 
памяти 

Способствовать расширению объема и устойчивости памяти, 
формирование приемов запоминания, развитие смысловой памяти. 

Несформированность 
мыслительной 
деятельности 

Стимулировать мыслительную активность. 
Формировать мыслительные операции (анализа, сравнения, 
обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей). 
Способствовать развитию элементарного умозаключающего 
мышления и гибкости мыслительных процессов. 

Несформированность 
речи 

 

Формировать функции речи. 
Способствовать развитию и совершенствованию артикуляционной 
моторики. 
Способствовать развитию слухового восприятия, внимания, ритма. 
Формировать произносительные умения и навыки: коррекция 
нарушений изолированных звуков, автоматизация звуков, 
дифференциация звуков, коррекция нарушений звукослоговой 
структуры. 
Совершенствовать лексические и грамматические средства языка. 
Формировать навыки построения связных монологических 
высказываний. 
Способствовать развитию навыков контроля и самоконтроля за 
построением связных высказываний. 

Несформированность 
моторики 

Развивать мелкую моторику. 

 
2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей с ОВЗ 
 

В современных условиях модернизации дошкольного образования более актуальными 
являются такие формы работы, которые обеспечивают решение проблемы каждого ребенка и 
семьи индивидуально. 

Именно поэтому в настоящее время востребованным является такое взаимодействие 
педагогов дошкольного учреждения с родителями, которое предполагает обмен мыслями, 
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чувствами, переживаниями; оно так же направлено на повышение педагогической культуры 
родителей, т.е. сообщение им знаний, формирование у них педагогических умений, навыков. 

Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективной, если в ней 
не задействована семья. Если дошкольное учреждение и семья закрыты друг для друга, то 
ребенок оказывается между двух огней, поэтому так необходимо тесное сотрудничество 
педагога и родителей. 

Начинается работа с диагностики, т.е. с выявления особенностей воспитания и 
обучения ребенка в семье, составления перспективного планирования работы  с родителями, а 
затем осуществляется контроль выполнения поставленных задач. 

Как показал проведенный опрос родителей, они не компетентны в вопросах 
психического и речевого развития детей. 

Для того, чтобы партнерство педагога и семьи было наиболее действенным, 
необходимо четко определить задачи  работы. Для педагога важно приобщить родителей к 
коррекционной работе, ознакомить с приемами обучения и развития. Помочь родителям 
увидеть актуальную проблему ребенка, или наоборот, убедить в успешности освоения им 
определенных знаний и умений. Убедить родителей в том, что необходимо закреплять 
изученный материал в домашних условиях. 

 
2.3.1. Работа с семьями, имеющими ребенка с нарушением речи 

 
Успех коррекционного обучения дошкольников с нарушением речи во многом 

определяется тем, насколько четко организуется преемственность в работе педагогов и 
родителей. 

Организация работы педагога по коррекции речевых нарушений  ведётся по 
следующим направлениям: 

Информационное просвещение:  
- знакомство с результатами психолого-педагогического обследования;  
- знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, этапами 
становления детской речи;  
- знакомство с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Обучающее просвещение:  
- привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по  преодолению 
речевого дефекта у ребенка;  
- обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком;  
- формирование у родителей и детей представления о готовности к обучению в школе. 

Решение группы задач обучающего просвещения невозможно без знания того, что 
хотят найти для себя родители в общении с педагогом.  

Учитель-логопед видит в развитии каждого ребенка, прежде всего, положительные 
черты, создаёт условия для их проявления, привлекать к ним внимание родителей. Доверие 
родителей к педагогу основывается на уважении к его опыту, знаниям, компетентности в 
вопросах коррекции речи и обучения и, главное, на доверии к нему в силу его личностных 
качеств (заботливость, доброта, чуткость, уважение). 

В настоящее время педагогами в работе с родителями в рамках взаимодействия в 
коррекционно-развивающей работе используются различные модели педагогического 
воздействия. Модель взаимодействия определяется индивидуально и носит вариативный 
характер. 

Иногда педагоги берут на себя роль главных экспертов во взаимодействии с 
родителями. Они отбирают ту информацию, которая нужна родителям на настоящий текущий 
момент. 

В некоторых случаях необходимо непосредственное участие родителей в 
образовательном процессе, их присутствие на коррекционно-развивающих занятиях или 
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занятиях-развлечениях и применение полученных знаний и умений в дополнительной работе в 
домашних условиях. 

Порой педагоги предоставляют родителям целый ряд возможностей и снабжают их 
необходимой информацией, из которой они могут выбрать нужную. Здесь значимость 
педагога определяется не его профессиональным статусом, а той реальной работой, в процессе 
которой он налаживает переговоры и оказывает помощь семье в поисках решений вопросов 
воспитания и обучения детей. 

Разнообразные формы работы педагога с родителями в ДОУ по преодолению речевых 
недостатков: 

Родительские собрания. («Знакомство родителей с задачами и содержанием 
коррекционной работы», «Совместная работа детского сада и родителей по подготовке 
ребенка к обучению в школе», «Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму», 
«Итоги коррекционной работы за год»). 

Домашние задания. (Педагог предоставляет родителям возможность изучить 
индивидуальные тетради детей, чтобы они могли проследить динамику их обучения, 
организовать их участие в выполнении домашнего задания). 

Тестирование и анкетирование.  (Позволяют выявлять наиболее актуальные 
проблемы для родителей). 

Памятки-игротеки. (Эти памятки знакомят родителей с простыми, но очень 
интересными, а главное полезными играми для детей, в них входят описание игр, 
способствующих развитию речи ребенка, в которые родители могли бы поиграть с ребенком в 
любое удобное для них время: «На кухне», «По дороге в детский сад», «В свободную 
минутку.). 

Дни открытых дверей. (Родители посещают  занятия, смотрят, как дети занимаются, 
что им необходимо закрепить дома, над чем еще поработать. При этом они не обязаны ставить 
в известность педагога о своем посещении.). 

Родительские пятиминутки. (Родители получают возможность кратковременной 
личной консультации). 

Консультации - практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами 
разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в 
рабочих тетрадях). 

Праздники и развлечения. (Для участия привлекаются родители. В конце года 
родители приглашаются на итоговое занятие - праздник, где дети демонстрируют все свои 
знания, умения и навыки, приобретенные за год.). 

Организация выставок «Забавный алфавит». (Представляются только те экспонаты, 
которые дети сделали дома вместе с родителями). 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 
коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 
доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании 
ребенка. Педагог помогает определить формы организации домашних занятий с ребенком. 

В работе с родителями широко используются вспомогательные наглядные средства: 
информационные стенды,  пособия, памятки. 

Они содержат полезную информацию, которую родители могут изучить. Минимум раз 
в неделю материал на стендах обновляется. 

Преимущество новых форм и методов взаимодействия педагогов с родителями 
неоспоримы и многочисленны: 

Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 
совместную работу по воспитанию и обучению детей. Родители всегда уверены в том, что 
педагоги всегда помогут в решении педагогических проблем и в тоже время не навредят. Так 
как будут учитывать мнение семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в 
свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей в решении проблем. А в самом 
большом выигрыше находятся дети, ради которых осуществляется данное взаимодействие. 
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Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживает 
контакт с семьей, знает особенности каждого ребенка и учитывает их при работе, что, в свою 
очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса. 

В-третьих, это укрепление внутрисемейных связей, что также, к сожалению, является 
проблемным вопросом в педагогике и психологии на сегодняшний день. 

В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания и развития 
ребенка в ДОУ и семье. 

Благодаря установлению доверительно-партнерских отношений между всеми 
участниками коррекционного процесса, успешно преодолеваются не только собственно 
нарушения речи у ребенка, но и решаются многие внутриличностные конфликты и проблемы 
родителей, создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях, формируются 
детско-родительские отношения. 

 
2.3.2. Работа с семьями, имеющими ребенка с расстройством аутистического спектра 

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими 
людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического коллектива с 
семьями детей с расстройствами аутистического спектра. При планировании работы по 
обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 
необходимо учитывать установки родителей на понимание особенностей ребенка и подходы к 
его воспитанию.  

Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия; 
дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, выраженная избыточная опека; 
разногласия членов семьи по вопросам воспитания; социальная самоизоляция семьи; 
информационная депривация родителей; потребность родителей в кратковременной 
«передышке».  

Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в 
заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения ребенка; 
постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих в 
некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком; 
переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество родителей детей 
с РАС раннего и дошкольного возраста используют естественный и гибкий подход в 
воспитании ребенка.  

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания 
партнерских отношений с родителями:  
Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной позиции 
педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей.  
Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.  
Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с ребенком и 
придерживаться ее и дома и в детском саду.  
Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции друг друга.  
Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 
взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное 
мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о 
помощи, право получать признание и т.д.  
Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет предупредить 
взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от нее.  
Методы изучения семьи 
- анкетирование; 
- наблюдение за ребенком; 
- посещение семьи ребенка; 
- обследование семьи с помощью проективных методик; 
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- беседа с ребенком; 
- беседа с родителями 
- проективные методики (рисунок семьи). 

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 
стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с ребенком, 
продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные достижения ребенка.  

Дошкольное образование должно способствовать формированию активной позиции 
родителя, как основного заказчика и потребителя государственной услуги качественного 
дошкольного образования.  

Главные задачи взаимодействия с семьей - это систематическое формирование 
осознанного родительства, родительской компетентности, максимальное вовлечение 
родителей в жизнь детского сада, содействие совместной деятельности родителей и детей. 

В коррекционно-развивающей работе педагогические работники пытаются привлечь 
родителей через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 
в устной форме после занятий с ребенком, в письменной форме в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в коммуникативном, так и в 
общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 
играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 
помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 
подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут лепить и 
рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.  

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 
творческие игровые ситуации. На эти особенности организации домашних занятий с детьми 
родителей нацеливают специалисты ДОУ на своих консультативных приемах.  
При взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен:  
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии — развитие 
любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 
деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 
туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 
лесу, у водоема.  
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 
детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 
развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд в природе), 
развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, 
приобщения детей в семье к разным видам искусства (музыке, театральному, 
изобразительному искусству) и художественной литературе. 

В коррекции аутизма роль семьи очень важна: как воспринимают близкие особенности 
поведения аутичного ребенка, как участвуют в коррекционном процессе. 
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Именно родители должны быть заинтересованы в помощи своим детям, начиная с 
дошкольного возраста. Семья является институтом первичной социализации и образования, 
который оказывает большое влияние на развитие ребенка. 

Поэтому педагогам, реализующим адаптированную программу ДОУ ребенка с 
диагнозом РАС, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их ребенка. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 
причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 
образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 
ДОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают или рекомендуют других специалистов и службы. 
 

2.3.3. Работа с семьями, имеющими ребенка с задержкой психического развития 
В современном значении «задержка психического развития» понимаются синдромы 

временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 
сенсорных, речевых, эмоционально-волевых). 

Значимость налаживания тесного взаимодействия с семьей определяется тем, что она, 
как важнейший институт, обуславливает особенности социального развития ребенка. 
Формирование и зоны ближайшего развития, и социальной ситуации развития определяется 
сложившейся в семье системой отношений ребенка с близкими взрослыми, системой 
ценностей, норм и правил. Поэтому родители должны стать необходимым звеном в системе 
коррекционно – развивающей работы с ребенком. Педагоги работают над созданием единого 
сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 
на консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях. 
Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, 
чтобы как можно скорее ликвидировать ограничения детей, как в речевом, так и в общем 
развитии. Для ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. 

Педагог-психолог и учитель – логопед в работе с родителями: 
Обучают родителей:  

 созданию оптимальной развивающей среды дома;  

 методам игрового взаимодействия с ребенком  
Проводят:  

 индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и обучения детей;  

 тематические консультации для родителей;  

 индивидуальные консультации для родителей по запросу;  

 информационные беседы;  

 игровые детско-родительские сеансы;  

 диагностику детей;  

 родительские собрания. 
Знакомят родителей:  

 с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста;  

 со способами создания условий для полноценного психического развития ребенка на 
каждом возрастном этапе.  

Объясняют родителям значимость:  
 создания условий для успешной социализации детей;  

 обучения игровому взаимодействию с детьми.  
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Формируют:  
 психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, развития детей;  

 потребность в овладении психологическими знаниями;  

 желание использовать психологические знания в интересах гармонизации детско-
родительских отношений;  

 модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду, школе;  

 личностные качества воспитанников с учетом сохранения их индивидуальности 
(совместно с другими специалистами);  

 предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень.  
Разрабатывают:  

 конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, развития и 
обучения ребенка в виде информационно-наглядного материала (памятки, буклеты и 
др.).  

Первоначально работа с родителями была начата с  индивидуальных 
консультаций, основной задачей которой является информирование родителя об 
особенностях возрастного и функционального развития ребенка данного возраста, 
индивидуальных особенностях ребенка, трудностях его развитии и его сильных сторонах. 

Следующая форма работы – индивидуальные занятия с ребенком с обязательным 
участием родителя. Родитель имеет возможность наблюдать за действиями специалистов, за 
приемами, способствующими развитию ребенка, управлению его поведением, разрешению 
конфликтов. 

На занятиях родители знакомятся с психолого-педагогическими приёмами, играми, 
занятиями, пригодными для домашнего использования. Информация предлагается родителям 
в рекомендательной форме. Родители могут сами выбрать, что для них приемлемо. Такой 
демократичный стиль общения позволяет эффективней построить деловое сотрудничество в 
воспитании и развитии ребёнка. 

Взаимодействие педагогов с родителями как с участниками образовательного процесса 
значительно повышает результативность коррекционно – развивающей и профилактической 
работы. Важно, чтобы окружающие ребенка взрослые серьезно относились к дефекту, знали о 
необходимости своевременного устранения дефекта в дошкольном возрасте, необходимости 
соблюдения единых требований в детском саду и дома.  

На протяжении многих лет система дошкольного образования ( в том числе и 
специального) существовала изолировано от семьи, полностью принимала на себя проблемы 
обучения, воспитания и развития детей, недооценивала роль семейного воспитания, не 
рассматривала родителей как потенциальных партнеров, зачастую игнорируя и исключая их 
из процесса обучения и воспитания. В настоящее время психолого-педагогические 
исследования убедительно доказывают необходимость осознанного включения родителей в 
единый, совместный с педагогами процесс воспитания ребенка. Уход от практики 
дистанцирования семьи от детского сада позволяет значительно повысить эффективность 
коррекционно-педагогической работы. Более того, превращение семьи в активного субъекта 
образовательного процесса – решающий фактор эффективности любой программы обучения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Организация режима пребывания детей в детском саду 
 

Детский сад работает 10,5 часов (с 7.00 до 17.30) при пятидневной рабочей неделе 
(понедельник – пятница). Нерабочие дни - суббота, воскресенье и праздничные дни 
(установленные законодательством Российской Федерации). Организация деятельности 
взрослого и детей по реализации и освоению программы осуществляется в двухосновных 
моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей. При составлении и организации режима дня 
учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: время приема пищи; 
укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе. 
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 
- после дневного сна или перед уходом детей домой. 
При организации режимных процессов в ДОУ учитываются следующие позиции: 
- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в дневном 
сне, питании); 
- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности; 
- формирование культурно-гигиенических навыков; 
- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 
- устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 
нервной системы. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ не предусматривает жесткого 
регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 
деятельности, оставляя педагогам детского сада пространство для гибкого планирования их 
деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, 
условий образовательной деятельности, потребностей,возможностей и готовностей, интересов 
и инициатив воспитанника и его семей, педагогов 
и других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития ребенка и направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических условий для его развития, в том числе, на формирование развивающей 
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ направлено на 
совершенствование ее деятельности и учитываются результаты как внутренней, так и внешней 
оценки качества реализации программы ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организациирежима работы 
дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный № 28564). 

Учебный план разработан и реализуется в соответствии с Уставом МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Цветик» и СанПиН 2.4.1.3049-13. Объем образовательной нагрузки на детей не 
превышает предельно-допустимую норму в соответствии с СанПиН и требованиями ФГОС 
дошкольного образования. 

Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. В рамках гуманистической концепции дошкольного 
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воспитания предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как личности, 
развитию активности детей в процессе организации образовательной деятельности, которая 
проводится индивидуально, по подгруппам в игровой, занимательной для детей форме, 
отвечающей возрастным особенностям дошкольников. 

Коррекционная работа в учреждении строится как целостная система, обеспечивающая 
комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления ходом 
психофизического развития детей с ОВЗ. 

Режим дня соответствует возрасту детей, действующим санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН); ФГОС дошкольного образования; 
специфике климатических условий осуществления образовательного процесса. 

 
Режимные моменты Старшая группа Подготовительная 

группа 
Время 

Приход детей в детский сад, свободнаяигра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
подготовка кзанятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная  деятельность, занятия со 
специалистами 

9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.30-10.50 10.50-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 11.00-12.40 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду,обед 12.40-13.10 12.50-13.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.15-15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 
Игры, самостоятельная и организованная 
детская деятельность 

15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-30-17.30 16.40-17.30 
Уход домой 17.30 17.30 

 
Режим дня на теплый период года 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей (на свежем воздухе). 
Самостоятельная игровая деятельность детей. 

7.00-8.45 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  8.45-9.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.20 
Самостоятельная игровая деятельность детей 9.20-9.40 
Второй завтрак 9.40-9.50 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Возвращение с прогулки. 

9.50-12.30 

Самостоятельная деятельность 12.30-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон с 
использованием музыкотерапии, чтение 
произведений художественной литературы 

13.10-15.00 
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Постепенный подъем. Закаливающие 
процедуры. Коррекционная гимнастика после 
сна в группе. 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 
Познавательно-игровая деятельность. Игры по 
интересам. 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-00-17.30 
Уход домой 17.30 

 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 
Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от того, насколько 

целесообразно создана окружающая среда, так как она является не только социокультурным 
фактором общего развития, но и фактором корреккционно-развивающего преодоления 
недостаточности психофизического развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, кабинетов 
специалистов. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения, совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
- реализацию различных образовательных программ; 
- создание необходимых условий для инклюзивного образования; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 

 
Особенности развивающей предметно-пространственной среды  

логопедического кабинета 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,  оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны обеспечивать:  
- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и крупой);  
-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;  
- возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в кабинете 
логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 
отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 
уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 
ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 
поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 
эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 
Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 
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учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие 
и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 
основных зон:  
1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения 
Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы:  
Материалы по обследованию речи детей;  
Методическая литература по коррекции речи детей;  
Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;  
Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  
Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, пластиковых 
контейнерах, папках и конвертах).  
2. Информационная зона для педагогов и родителей 
Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре, в групповых приемных 
обновляется регулярно. В логопедическом кабинете имеется подборка популярных сведений о 
развитии и коррекции речи детей.  
3. Зона индивидуальной коррекции речи 
Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 
коррекционная работа, над зеркалом имеется приспособление для мобильного расположения 
наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии, пособия для развития мелкой 
моторики (панно «Гусеница»). 
4. Зона подгрупповых занятий 
Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, пособиями по систематизации и 
обобщению лексических тем (наглядное пособие «Облака», «Дерево»). 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие 
основной документации:  
1. Копии протоколов ТМПК, на основании которых дети зачисляются на логопункт МБДОУ;  

2. Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного на логопункт ; 

3. Сама рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда (куда 
входят годовой, перспективный, календарный планы);  

4. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование индивидуальной работы);  

5. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка;  

6. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет.  
 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды  
кабинета педагога-психолога 

 
№ Наименование Использование, виды работ на 

территории кабинета и в ДОУ 
1 «Рабочая зона» 

Стол рабочий и стул. 
Шкаф  для книг и пособий. 
Шкафы   для игр. 
Папки накопители по темам: 

-Диагностические материалы. 
-Диагностика дошкольников. 
-Профилактика и просвещение. 
-Коррекционно-развиваюшая работа. 

Методическая работа. 
Обработка, хранение, оформление 
документации, диагностических 
материалов и др. 
Самообразование, проектная 
деятельность, разработка  различных 
видов программ. 
 
 

2 Зона «Индивидуальной коррекции» 
Стол детский, 2 стула. 
Стол журнальный, 2 кресла. 
 

Индивидуальные занятия с детьми. 
Подгрупповые занятия с детьми (2-3 
человека). 
Консультирование родителей и 
педагогов. 
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3 Зона «Развитие познавательных 
процессов»  
Развивающие игры: пирамидки, матрешки, 
счетные палочки, игрушки- вкладыши, 
коробка форм, звуковые игрушки, пазлы, 
тематические конструкторы «ЛЕГО», 
магнитная доска с набором букв и цифр, 
звуковые плакаты («Азбука», «Цифры», 
«Времена года»), доска для рисования, 
счетный материал, пальчиковые краски 

Индивидуальные, подгрупповые 
коррекционно-развивающие  занятия, 
индивидуальная и подгрупповая 
диагностика. 

4 Зона «Развитие социально-
коммуникативных навыков» (для 
сюжетно-ролевых игр) 
Наборы для игровой деятельности по темам: 
«Кухня», «Магазин», «Больница», «Семья», 
«Парикмахерская», «Мастерская», 
«Ветеринарная клиника», «Гараж» 
Наборы игрушек «Виды транспорта», 
«Музыкальные инструменты», «Продукты», 
«Бытовая техника»,  

Индивидуальные и подгрупповые 
занятия по коррекции нарушений 
деятельности. 
Диагностика нарушений 
коммуникативной сферы и поведения. 
Наблюдение, эксперимент. 

5 Сенсорная зона «В гостях у золотой 
рыбки» 
Мягкий диван, мягкое напольное покрытие, 
игрушки «антистресс», мягкие подушки,  
игрушки –качалки, «сухой душ» (водопад), 
дидактический стол с наполнением  (наборы 
игрушек и пособий различных по цвету, 
форме, текстуре), «сенсорная стена» 
(тактильное восприятие), цветомузыкальная 
сфера. 

Занятия по релаксации с детьми, 
родителями, педагогами. 
Индивидуальные и групповые  
занятияпо  коррекции эмоционально–
волевых нарушений, по развитию 
восприятия. 

6 Зона эмоционального развития: мини-
музей  «Мир эмоций»  
Набор дидактических игр ипособий на 
развитие эмоционально-волевой сферы 
личности 

Коррекционно-развивающие занятия с 
детьми, направленные на развитие 
эмоциональной сферы, навыков 
саморегуляции. 

7 «Музыкальная зона» 
Музыкальные записи на дисках, в цифровом  
формате: 
- звуки природы; 
- классическая спокойная музыка; 
- ритмическая музыка. 
Набор детских музыкальных инструментов. 

Используется в музыкальной терапии, 
сказкотерапии, 
релаксации.Индивидуальные и 
групповые занятия с детьми по 
развитию творческих способностей в 
самостоятельно– ритмической 
деятельности. 

8 Зона экспериментирования «Песка»  и  
«Воды» 
Песочница, емкость для воды, игрушки для 
игр с песком  и водой. 

Песочная терапия, игры с водой, игры 
в период адаптации. 

9 Зона «В гостях у сказки» 
Набор кукол для кукольного театра, 
настольный театр, книги по темам «Русские 
народные сказки», «Песенки и потешки», 
«Волшебные сказки», игрушка 
«Интерактивный кот» 

Индивидуальные занятия и групповые 
занятия с детьми по сказкотерапии. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 
детей с расстройством аутистического спектра 

 
Жизненное пространство аутичного ребенка требует особой заботы и специальной 

организации. Поэтому в детском саду созданы все условия для детей с ОВЗ: 
- безопасность (кабинеты специалистов оборудованы с учетом безопасного нахождения 

в них детей  – без особых углов); 
- обеспечение комфорта и уюта (помещения оформлены в приятных, неярких, 

успокаивающих тонах, электрическое освещение мягкое, не режущее глаза); 
- наличие необходимого оборудования: 
- деревянные и пластмассовые строительные наборы, конструкторы; 
- разнообразные матрешки, пирамидки, вкладыши; 
- звучащие игрушки; 
- игры для развития мелкой моторики; 
- развивающие настольно-печатные игры; 
- игрушки для сюжетно-ролевых игр; 
- детские книги; 
- материалы для творчества; 
- спортивное оборудование; 
- игрушки разборного характера; 
- куклы-рукавички для формирования социальных навыков; 
- сенсорные игры; 
- поддержание порядка (все предметы, вещи и игрушки имеют свое фиксированное 

место). 
Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее 

пространство, включающее зоны погружения в различные виды специфической деятельности. 
Игровая среда, направлена на развитие речи и мелкой моторики рук детей. Как 

правило, дети с РАС обладают ловкостью непроизвольных движений (быстро и точно могут 
перелистывать страницы в книге), но стоит их попросить взять мозаику в руки, движения рук 
становятся неловкими. Поэтому, основная помощь состоит в показе способов действия, 
движения. 

У детей, имеющих РАС, как правило, речь либо совсем отсутствует (только отдельные 
звуки), либо речь спонтанная без смысловой направленности. Поэтому, для эффективного 
воздействия на речевое развитие детей, для стимулирования их познавательной активности, в 
кабинете учитель-логопеда используется сочетание традиционных и современных методов 
представления образовательного материала, совмещают разные игровые приемы. 

Комфортная развивающая среда направлена на то, чтобы максимально активизировать 
ребенка, создание такой среды обозначает умение выявить для ребенка зоны актуального и 
ближайшего развития, а также - ресурсов его развития. Именно при таких условиях, будет 
происходить переход от болезненно-лечебной к творческо-позитивной педагогике. 

 
 

3.3. Описание материально- технического обеспечения Программы 
 

Здание, помещения, участок детского сада соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; требованиям пожарной безопасности; 
требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей. 

 
 
 
 



АОП ДОдля детей с ОВЗ МБДОУ «Детский сад № 6 «Цветик» Страница 69 

Вид помещения 
Функциональное использование 

Оснащение 

Участок детского сада  
Прогулочные участки:  
- прогулки,  
- игровая деятельность, досуги,  
- самостоятельная двигательная активность 
детей.  

Веранды, оборудование для игровой, 
двигательной, трудовой, познавательной 
деятельности детей.  

Спортивная площадка  
Проведение физкультурных занятий, 
праздников, досугов.  

 

Физкультурное оборудование для двигательной 
деятельности. 

 
Помещения детского сада 

 

Групповая комната 
- сенсорное развитие; 
- развитие речи; 
- ознакомление с окружающим миром; 
-развитие элементарных математических 
представлений; 
- обучение грамоте; 
- ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 
прикладным творчеством; 
- сюжетно – ролевые игры; 
- самообслуживание; 
- трудовая деятельность; 
- самостоятельная творческая 
деятельность; 
- игровая деятельность; 
- экспериментально-исследовательская 
деятельность. 

 

Детская мебель для практической деятельности 
Дидактические игры на развитие мышления, 
внимания, памяти, воображения. 
Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте. 
Муляжи овощей и фруктов. 
Центр погоды (времена года, календарь погоды 
и т.д.). 
Плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов. 
Центр музыки (магнитофон, аудиозаписи, 
детские музыкальные инструменты и т.д.). 
Центр книги. 
Центр творчества (краски, цветные карандаши, 
фломастеры, кисточки, альбомы, раскраски, 
палитра и т.д.). 
 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», «Библиотека», «Кухня» 
и т.д. 
Конструкторы различных видов. 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 
игры, лото. 
Развивающие игры по математике, логике. 
Центр театра (различные виды театров). 
Центр спорта (физкультурное оборудование 
для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики; мячи, резиновые кольца, 
скакалки, обручи и др). 

Спальное помещение 
Дневной сон. 
Гимнастика после сна. 

Спальная мебель 
 

Раздевалка 
Информационно – просветительская 
работа с родителями. 

Раздевальные шкафчики для детей. 
Информационный уголок. 
Выставки детского творчества. 
Наглядно – информационный материал. 

Кабинет учителя-логопеда  
- индивидуальные и подгрупповые занятия 
по коррекции речи;  
- консультативная работа с родителями по 
коррекции речи детей.  
 

Большое настенное зеркало.  
Стол и стулья для учителя-логопеда и детей.  
Игровой материал.  
Развивающие игры.  
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Кабинет педагога-психолога 
-индивидуальные, подгрупповые 
коррекционно-развивающие  занятия; 
-индивидуальная и подгрупповая 
диагностика; 
-консультирование родителей и 
педагогов; 
-занятия по релаксации с детьми, 
родителями, педагогами и т.д. 

Столы и стулья для педагога - психолога и 
детей. 
Зонирование пространства кабинета. 
Игровой материал.  
Развивающие игры. 

Методический кабинет 
Осуществление методической помощи 
педагогам. 
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов. 

Библиотека педагогической и методической 
литературы. 
Библиотека периодических изданий. 
Пособия для занятий. 
Опыт работы педагогов. 
Материалы консультаций, семинаров, 
семинаров – практикумов. 
Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий с детьми. 

Музыкальный зал 
Занятия по музыкальному развитию. 
Индивидуальные занятия. 
Тематические досуги. 
Развлечения. 
Театральные представления. 
Праздники и утренники. 
Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей. 

Сборники нот. 
Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала. 
Музыкальный центр. 
Пианино. 
Разнообразные музыкальные инструменты 
для детей. 
Подборка аудио кассет с музыкальными 
произведениями. 
Ширма. 
Детские стулья, стулья для зрителей. 

Физкультурный зал 
Физкультурные занятия, утренняя 
гимнастика. 
Развлечения. 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями. 
 

Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания и пр. 
Магнитофон. 
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1.Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: пособие для учителей и 
специалистов коррекционно-развивающего обучения / авт. С. Г. Шевченко и др. – М.: АРКТИ, 
2004. 
2. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развития 
речи, психотерапия / авт. Е.А. Янушко. – Изд.7-е. – М: Теревинф, 2016. 
3.«Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» / авт. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 
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Шарохина, Л.И.Катаева. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015. (Электронный 
ресурс). 
6.«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 
образования» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.  
7. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы психолога / Н.Я 
Семаго, М.М. Семаго. – М.: АРКТИ, 2000. 
 


