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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессиональная коррекция нарушений развития детей, т.е. детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) предполагает создание программы 

коррекционной работы с данной категорией детей. Программа коррекционной работы — это 

комплексная программа по оказанию помощи детям с ОВЗ в освоении программы детского 

сада. 

Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 
Нормативно-правовой и документальной основой Адаптированной образовательной 

программы коррекционной работы дошкольного образования являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года, Санитарные правила СП 

2.4.3648-20) 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ) 

Настоящая адаптированная образовательная программа (далее – АОП) дошкольного 

образования разработана для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(ОНР). 
Общее недоразвитие речи – это такая речевая патология, которая возникает у детей с первично 

сохранным интеллектом и слухом и выражается в недостаточной сформированности всех компонентов 

языковой системы: лексики, грамматики, фонетики и, как следствие, связной речи. При ОНР 

отмечается «позднее ее начало, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования». 

ОНР – нарушение полиэтиологическое, может являться как самостоятельной 

патологией, так и следствием других сложных нарушений: алалии, дизартрии, ринолалии. 

Целью АОП является проектирование модели образовательной и коррекционно- 

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей ОНР дошкольного возраста в группах комбинированной 

направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Целью реализации АОП является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с общим недоразвитием речи с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно- 

развивающую поддержку позитивной реабилитации и социализации, развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с ОНР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). АОП предназначена для выстраивания коррекционно- 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании 

заключения ПМПК рекомендована АОП для детей с ОНР. 



Задачи АОП: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ОНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий. 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ОНР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка с 

ОНР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии. 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ОНР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ОНР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОНР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно- 

развивающего обучения и воспитания детей с ОНР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АОП: 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и 

носят элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, 

так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная 

активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной 

активности, слабость познавательных интересов, несформированность познавательной 

мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы детьми 

с ОНР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ОНР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка 

строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутри предметные и межпредметные связи, что позволяет 



сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как 

правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 

углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. 

У детей с ОНР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 

деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 

некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. 

В образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно- 

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и 

от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, 

уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы 

с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 



обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 

подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого- 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), 

собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов- 

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент 

в образовании ребенка с ОНР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ОНР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской 

личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития. Программа образовательной и коррекционной работы с 

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

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ 

и программ коррекционной работы. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 

следует считать каузальную. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодоления 



актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей 

деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей 

достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей 

деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким 

взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей становится 

предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи лет ведущей становится 

учебная деятельность 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 

возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной 

депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии) 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 

социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе 

словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического 

развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ребенку - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять этим процессом. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

1.1. Описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 



Система комплексного 

психолого- 

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ 

ПМПК ППк 

Индивидуальная 

работа 

специалистов и 

воспитателя 

Медицинское 

сопровождение 

Коррекционные 

занятия: 

-фронтальные 

-подгрупповые 

-индвидуальные 

Работа с 

родителями 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории 

в освоении программы детского сада. 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

- диагностики сущности возникшей проблемы; 

- информации о сути проблемы и путях ее решения; 

- консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

- помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка являются: 

- рекомендательный характер советов сопровождающего; 

- приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

- непрерывность сопровождения; 

- комплексный подход сопровождения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, воспитатели и медицинские работники. Комплексное изучение проблем 

ребенка, выбор наиболее адекватных методов работы, отбор содержания обучения и 

воспитания осуществляется с учетом индивидуально- психологических особенностей детей. 



Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения детей с ОВЗ являются: 

- диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников; 

- аналитическая работа; 

- организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями); 

- консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями; 

- профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия); 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с ОНР). 

Консилиум (ППк) является самостоятельной организационной формой методической 

работы педагогического коллектива и взаимодействия специалистов, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

в условиях ОУ, со специфическим кругом диагностико-воспитательных задач. Это 

систематически действующее, с постоянным составом участников, наделенное правом 

рекомендовать и контролировать совещание лиц, участвующих в учебно-воспитательной 

работе. 

Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

-Международной Конвенцией о правах ребенка; 

-Законом РФ «Об образовании»; 

-Распоряжение от 20 августа 2014 г. № 31/1-ОД об утверждении примерного положения 

о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации; 

-Уставом и концепцией ОУ; 

-Договором между ППк и территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией; 

-Договором между ДОУ и родителями (законными представителями). 

ППк создается на базе СП детский сад «Улыбка» ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево 

приказом руководителя образовательного учреждения, т.к. в СП имеются специалисты: 

учитель-логопед с соответствующей квалификацией. 

Свою деятельность консилиум осуществляет во взаимодействии с медицинской, 

логопедической и психологической службами СП, методическими объединениями 

специалистов, педагогическим советом СП и всеми звеньями учебно-воспитательного 

процесса. 

Целью ППк является обеспечение диагностико – коррекционного психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психиченского здоровья воспитанников. 

ППк собирается для постановки педагогического диагноза и выработки коллективного 

решения о мерах педагогического воздействия; консультирует родителей, воспитателей, 

специалистов данного образовательного учреждения по вопросам профилактики, лечения, а 

также организации помощи и педагогической поддержки детям с особыми нуждами; готовит 

документы на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК г. Похвистнево) в случае 

неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в развитии и воспитании 

ребенка. 

Функции ППк: 

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или учении; 

изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 



нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников; 

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям, специалистам СП д/с 

«Улыбка», самому ребенку; непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним; 

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия. 

Задачи консилиума: 

• выявление и ранняя, (с первых дней пребывания ребенка в учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и/или состоянии декомпенсации; 

• профилактика физических интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов; 

• выявление резервных возможностей развития ребенка; 

• разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в СП д/с «Улыбка» возможностей; 

• подготовка и ведение документации отражающей актуальное развитие ребенка 

динамику его состояния; 

•организация взаимодействия между педагогическим коллективом дошкольного 

образовательного учреждения и родителями; 

• участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого- 

педагогической, социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей; 

• консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

 

Организация работы консилиума 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между СП и родителями 

(законными представителями воспитанника). 

Председатель ППк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ППк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и 

проведение заседания ППк. Руководитель отвечает за общие вопросы организации заседаний: 

обеспечивает их систематичность, формирует состав членов консилиума для очередного 

заседания, состав детей и родителей, приглашаемых на заседание, он же координирует связи 

консилиума с другими звеньями учебно-воспитательного процесса, организует контроль 

выполнения рекомендаций консилиума; может осуществлять режиссуру заседаний 

консилиума. 

Обследование ребенка проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки ребенка. По данным обследования 

каждым специалистом составляется представление на ребенка. 

На заседании ППк все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или 

коррекционной работе с ребенком составляют коллегиальную характеристику на ребенка и 

рекомендации родителям. Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического и речевого развития ребенка, подписывается 

председателем и всеми членами ППк. 

На каждого ребенка заполняется план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий (Приложение), в который вписываются задачи коррекционной 

работы по всем направлениям развития ребенка с указанием методов и приемов 

коррекционных мероприятий и ответственных лиц. 



Результатом заседания консилиума является разработка адаптированных 

образовательных программ (АОП) в соответствии с возрастом ребенка с ОВЗ. 

Заседания консилиума подразделяются на плановые (не реже одного раза в квартал) и 

внеплановые, и проводятся под руководством председателя. Периодичность проведения 

заседаний ППк определяется реальным запросом образовательного учреждения на 

комплексное рассмотрение проблем детей с отклонениями в развитии. 

Совещание специалистов ППк может быть также созвано экстренно в связи с острой 

необходимостью. 

Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы 

проводится специалистами ППк не реже раза в квартал. 

Постоянные члены консилиума присутствуют на каждом заседании, участвуют в его 

подготовке, последующем контроле за выполнением рекомендаций. 

Заключения и рекомендации специалистов, АОП доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме. 

Руководство деятельностью  консилиума осуществляет старший 

воспитатель СП  детского сада 

«Улыбка». Руководитель консилиума осуществляет общее руководство коррекционно- 

педагогической работой коллектива, преемственность в работе воспитателей, логопеда, семьи 

и детского сада; организует проверку и систематическое обсуждение эффективности работы 

консилиума. 

В другие учреждения и организации копии представлений (заключений) специалистов 

и копия коллегиального заключения ППк могут направляться только по официальному 

запросу. 

Изменения условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

СП), осуществляется по заключению ППк и заявлению родителей (законных представителей), 

направляются только по почте или с сопровождающим представителем ППк. 

Ответственность ППк: 

• за выполнение, выполнениe не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 

• принимаемые решения; 

• сохранение тайны информации о состоянии физического и психического здоровья 

воспитанника, о принятом решении ППк. 

В течение всего коррекционного периода учителем-логопедом и педагогом-психологом 

организуются коррекционные занятия: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. 

Воспитатели закрепляют приобретенные навыки детей, отрабатывают умения до 

автоматизации, интегрируя коррекционные цели, содержание, технологии в повседневную 

жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий (ФЭМП, 

художественное творчество, изобразительную деятельность, коммуникативную деятельность, 

ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность), а также в режимные моменты. Очень значима совместная 

работа с ними музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию. 

Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ОВЗ. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм). 

Коррекционно-развивающее воздействие направлено не только на развитие высших 

психических функций и общей моторики и речи, но и на сенсорный уровень. Учителем – 

логопедом в утреннее время перед зарядкой с детьми старшей и подготовительной группы 

проводится комплекс упражнений, направленных на нормализацию функционирования 

подкорковых структур, активационных процессов, улучшение мозгового кровообращения, 

снятие тонических нарушений, повышение работоспособности, формирование навыков 



самопроизвольности, самоконтроля, саморегуляции, развитие речевого дыхания, основанный 

на принципах непрерывности, систематичности, от простого к сложному. 

Роль родителей в психолого-педагогического сопровождении заключается в 

выполнении рекомендаций специалистов ППк и ПМПК г. Похвистнево для наиболее 

успешной реализации коррекционной программы. 

Формы работы с родителями преследуют определенные цели и имеют 

регламентированные сроки, которые отражены в таблице. 

 

Консультативно – методическая работа с родителями 

 

Виды деятельности: Сроки 

Организация коррекционной развивающей 

работы. 

Индивидуальное консультирование 

родителей организация работы с детьми 

ОВЗ, по результатам обследования 

сентябрь 

Тема: «Родительский всеобуч» сентябрь 

Тема «Язычок-путешественник» (папка- 

передвижка) 

октябрь 

Тема: «Вместе весело дышать» (папка- 

передвижка) 

ноябрь 

Мастер-класс: «Кинезиологические 

упражнения» 

февраль 

Информация для родителей о состоянии 

речи ребенка (индивидуальные беседы по 

приглашению) 

май 

 
 

Консолидация усилий семьи, разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка с 

речевыми нарушениями. 

 образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания 

детей в дошкольной образовательной организации; 

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, 

а также в игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

 содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей; 

 образовательный процесс строится на основе партнерского характера 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Основной формой работы Программы является игровая деятельность — основная 

форма деятельности дошкольников. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 



Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с ФГОС ДО является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей. Лексический 

материал отбирается с учѐтом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития ребѐнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

В содержание обучения и воспитания введено 19 тем. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет 

нейтральный характер и расположена свободно. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для 

восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 

(употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

1.2 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ предполагает соблюдение 

следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с 

АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций 

ПМПК; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации. 

В группах комбинированной направленности реализуются три программы: АОП для 

детей с ЗПР, АОП для детей с ТНР и основная программа дошкольного образования. 

При составлении АОП необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 
2. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка на адекватной 



возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

4. обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

6. развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание введены 

0,5 ставка учителя-логопеда, 

Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей. 

В связи с этим в ДОУ выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации воспитательно-образовательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития 



Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов. 

В процессе реализации программы коррекционной работы логопед в ДОУ использует 

коррекционно – развивающую образовательную программу логопедической работы по 

преодолению Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет, диагностический и коррекционно–развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя–логопеда. 

Учебно–дидактический материал, специальные методические пособия учебно–игровые и 

дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео- материалы коллективного и 

индивидуального пользования. 

Материал систематизирован по следующим разделам: 

1. Развитие речи и коррекция еѐ недостатков. 

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

3. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

4. Подготовка к обучению грамоте. 

5. Развитие познавательных психических процессов. 

6. Совершенствование мелкой и общей моторики. 

Ниже перечень учебно–дидактического материала для проведения фронтальных и 

индивидуальных логопедических занятий, а также коррекционной работы воспитателя в 

группах для детей с ОНР 

1.3. Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ – один из приоритетов государственной 

образовательной политики России. Главной задачей в рамках модернизации российского 

образования в целом становится создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования для всех без исключения лиц с ОВЗ и инвалидов с 

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Процесс обсуждения интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательную среду перестает 

быть дискуссионным, обучение этой группы детей будет протекать в рамках инклюзивного 

образования. Инклюзивное (от французского inclusif- включающий в себя) - или включенное 

образование - процесс совместного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательных (массовых) школах. Инклюзивное образование - такой этап развития 

общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что и обеспечивает доступ к образованию 

для детей с ОВЗ и инвалидам. 

Для получения всех уровней образования (дошкольного, общего (школьного), 

профессионального) и для достижения детьми максимально возможного уровня личностного 

развития, образования, готовности к самостоятельной взрослой жизни нужны специальные 

условия обучения и воспитания, которые прописываются в статье №79. ФЗ «Об образовании» 

новой редакции как «использование специальных образовательных программ, методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ, обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья». 

На настоящий момент ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

помощь в нашем ДОУ нет. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://pandia.ru/text/category/koll/


2. Механизм адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

2.1 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии (описание проведения медико-педагогической диагностики детей 

с ОВЗ в ДОО с указанием методик). 

Обследование устной речи детей проводится в ДОУ 2 раза в год. Диагностика позволяет 

решать задачи развивающего обучения и адаптировать Примерную программу в соответствии 

с возможностями и способностями данного ребѐнка. 

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с 

музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале учебного 

года. Воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре 

заполняю диагностические карты. 

В сентябре – первичное обследование, которое позволяет выявить основные 

образовательные потребности ребѐнка с ОВЗ по следующим параметрам: 

 Анамнез и раннее речевое и психомоторное развитие 

 Личностные и психологические особенности 

 Слуховое внимание 

 Зрительное восприятие 

 Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

 Общая моторика 

 Ручная моторика 

 Мимическая мускулатура 

 Артикуляционная моторика 

 Произносительная сторона речи 

 Фонематические процессы 

 Импрессивная речь 

 Экспрессивная речь 

В течение года проводится мониторинг по мере необходимости, по запросу родителей 

или администрации ДОУ, а также в случае зачисления новых воспитанников. 

В конце учебного года всеми специалистами группы комбинированной 

направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе 

образовательной деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики в 

конце учебного года в группе комбинированной направленности необходимо в связи с тем, 

что следует определить динамику развития ребенка и целесообразность его дальнейшего 

пребывания в группе данного вида. 

За основу был взят мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР 

методического комплекта Н.В. Нищевой. (Быховская А.М., Казова Н.А.) 

Данная диагностика состоит из 4-х блоков: «Раннее психомоторное и речевое развитие, 

поведение и  психическая сфера», «Неречевые психические функции», «Моторная сфера», 

«Произносительная сторона речи и речевые психические функции». В ходе диагностики 

логопед заполняет речевую карту на ребѐнка с ОВЗ, диагностические таблицы, в которые 

заносятся баллы по всем оцениваемым показателям развития ребѐнка. Затем определяется 

уровень общего и речевого развития каждого ребѐнка (в процентном соотношении). По 

результатам диагностики логопедом определяются перечень, содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, его 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение им Программы. Выводы по результатам 

обследования уровня психологического и речевого развития ребѐнка оформляются в виде 

аналитической справки и предоставляются на педагогическом консилиуме. 

2.2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 



психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Для каждого воспитанника с ОНР в группе комбинированной направленности 

специалистами ДОУ после проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития и на основе программы разрабатывается индивидуальный план, определяется 

индивидуальный образовательный маршрут, подбираются технологии, методики и формы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка с ТНР. 

Основой формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 

речи (ОНР) и посещающим группу комбинированной направленности являются 

индивидуальные занятия. Возможно и проведение подгрупповых занятий. Занятия со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно 

с групповыми занятиями. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход 

их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. 

Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции 

сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию 

и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать 

звук в пространстве. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 



единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально- 

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно- 

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико- 

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З-х сложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 



(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения 

и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече- 

звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 

обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 

начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к выделению 

начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 



(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). За это же время практически усваиваются термины: слог, 

предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются навыки 

словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что 

изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированными 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 
речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с  переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных 

и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико- 



пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 
ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 
 

Выявленные 

нарушения 

Задачи Методы и приемы 

   

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

1.1. Организация освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграция в образовательном учреждении. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, 

к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе.. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Работа с детьми 

старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с 

элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 



их с педагогами группы и родителями. Педагоги уделяют основное внимание формированию связной 

речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Характер решаемых 

задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 1) 

конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию 

по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, 

а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

В рамках образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» взрослые 

создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для 

детского художественного развития. Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков 

большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков 

и умений. Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают 

музыку разных жанров и стилей. Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 



Музыкальный руководитель 

организовывать их. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п. Физическое воспитание связано с развитием 

музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Продолжается 

работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 

время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

 

 

1.2 Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных мероприятий 

(план по взаимодействию всех педагогических работников). 

 

В ходе реализации коррекционной программы большую роль играет взаимосвязь всех 

направлений работы учителя – логопеда, воспитателя интегрированной группы, музыкального 

руководителя. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Взаимодействие воспитателей и специалистов ОУ в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий. 

 Деятельность при 

разработке коррекционных 

мероприятий 

Деятельность при реализации коррекционных 

мероприятий 

старший  
воспитатель 

Организует и контролирует 

разработку мероприятий. 
Проводит методические 

Создает образовательное пространство, 

способствующее  повышению 
профессиональной компетентности педагогов и 

Учитель-логопед 

Воспитатель 



 мероприятия, направленные 

на взаимодействие 

педагогов при разработке 

коррекционных 

мероприятий, повышение 

их профессиональной 

компетентности в области 

коррекционной педагогики. 

обеспечивающее реализацию основной 

общеобразовательной программы детьми с 

ОВЗ. Оказывает помощь в создании 

интегрированной предметно-развивающей 

образовательной среды в группах, 

предусматривающей специфические условия 

для детей с ОВЗ для реализации программы с 

учетом их физических и(или) психофизических 

особенностей. 

воспитатель Диагностирует 

интегративные      качества 

детей – промежуточные и 

итоговые(физически 

развитый,     овладевший 

средствами  общения со 

взрослыми и сверстниками). 

Составляет    календарные 

планы образовательной 

деятельности  с   указанием 

коррекционной   работы  с 

детьми с ОВЗ. 

Проводит коррекционную работу по двум 

направлениям в развитии ребенка – 

познавательно- речевом и физическом 

(индивидуально и с подгруппой) на основе 

рекомендаций логопеда (автоматизирует и 

дифференцирует поставленные звуки) и 

медсестры. Консультирует педагогов и семьи 

воспитанников по вопросам развития детей, 

результатам диагностики и др. Создает 

интегрированную предметно-развивающую 

образовательную среду в группах, 

предусматривающую специфические условия 

для детей с ОВЗ для реализации программы с 

учетом их физических и(или) психофизических 

особенностей. 

Учитель- 

логопед 

Диагностирует уровень 

развития речи (лексический, 

грамматический, слоговой, 

звукопроизносительный, 

фонематический      строй, 

связность речи) детей 4-7 

лет.    Составляет 

индивидуальные      планы 

развития  детей   (речевые 

карты) детей   5-7  лет, 

зачисленных в    группы 

комбинированной 

направленности,    годовые 

планы. 

Организует и проводит индивидуальную и 

подгрупповую работу по коррекции 

звукопроизношения  на  основании 

диагностических данных, вводит в режимные 

процессы игры и упражнения на 

автоматизацию и  дифференциацию 

поставленных звуков. Консультирует педагогов 

и семьи воспитанников по вопросам развития 

речи детей, результатам диагностики, планах 

индивидуального развития детей и др. 

Совместно с воспитателем создает 

интегрированную предметно-развивающую 

образовательную среду в группах. 

Музыкальный 

руководитель 

Диагностирует уровень 

музыкального развития 

детей. Планирует работу с 

детьми с ОВЗ. 

Проводит работу по обогащению словаря детей 

с ОВЗ по художественно-эстетическому 

развитию посредством интеграции с другими 

образовательными областями. Консультирует 

педагогов и семьи воспитанников по вопросам 

коррекционной работы в процессе 

художественно-эстетического развития детей, 

результатам диагностики и др. Создает 

интегрированную предметно-развивающую 

среду в группах, предусматривающую 

специфические условия для детей с ОВЗ для 

реализации программы с учетом их физических 

и (или) психофизических особенностей. 

 Диагностирует состояние Организует и проводит деятельность по 



мед.сестра здоровья  детей, 

антропометрию с оценкой 

физического развития. 

Составляет планы 

оздоровления детей, планы 

проведения мониторинга по 

укреплению и охране 

здоровья детей. 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Консультирует педагогов и семьи 

воспитанников по вопросам физического 

развития детей с ОВЗ, сохранения и укрепления 

их здоровья, результатам диагностики и д. 

Совместно с воспитателем создает 

интегрированную предметно-развивающую 

среду в группах, здоровьесберегающее 

пространство с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей с ОВЗ. 
 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 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 физическому 

воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

Еженедельной тематической формой взаимодействия педагогов в работе с детьми ОВЗ 

является интегрированный календарно-тематический план, который составляется учителем 

логопедом совместно с педагогами ДОУ и реализуется в течение одной тематической недели 

План взаимосвязи коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР. 

(смотри приложение). 

Младшая группа. 



Направления 

работы. 

Воспитатель 

(познавательное 

развитие) 

Учитель-логопед 

(речевое развитие) 

Музыкальный 

руководитель 

Лексика, 

грамматика, 

связная речь 

(художествен 

ная 

литература 

драматизация 
, Д/и) 

   

Произносите 

льная сторона 

речи (темп, 

ритм, 

дыхание, 

развитие 

артикуляцион 

ного 

аппарата, 

работа над 

звукопроизно 

шением, 

массаж) 

   

Фонематичес 

кий слух 

(слуховое 

внимание, 

восприятие 

темпа и 

ритма речи), 

фонематичес 

кий анализ 

   

Общая, 

мелкая 

моторика: 

пальчиковая 

гимнастика, 

речь с 

движением 

   

ИЗО: 

рисование, 

конструирова 

ние 

   

Подвижные, 

сюжетно- 

ролевые игры 

   



Применение принципа интеграции АОП способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития ребенка и предусматривает совместную работу всех специалистов детского 

сада и родителей дошкольника. Система работы педагогов детского сада находит отражение в 

плане индивидуально-ориентированных мероприятий (планах совместной деятельности 

специалистов), тетрадях взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя, учителя-логопеда и 

родителей). 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели и 

учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приѐмы работы с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей ребѐнка с ОНР и 

этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные участники образовательного 

процесса подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей воспитанников. 

В соответствии с планом коррекционных мероприятий с ребенком проводятся: 

 учителем - логопедом индивидуальные занятия (2 раза в неделю); 

 воспитателями группы индивидуальные занятия и игры (ежедневно); 

 музыкальным руководителем, индивидуальная работа в ходе НОД с группой. 

 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

 
 

1.3. Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных мероприятий 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого- 

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 



развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности организации 

должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы организации. 

Эффективным условием обучения и воспитания детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах (подгрупповые формы работы), что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют 

взаимодействию детей в микро группах через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыков 

сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей решают как познавательные так и 

социальные задачи. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способности ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работу психолога по развитию коммуникативных функций. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении программой. Учѐт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия вносят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

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

Занятия (групповые, подгрупповые, индивидуальные) – основная форма коррекционно- 

воспитательной работы с детьми, имеющая большое значение для формирования 

коммуникативной функции речи. 

Как правило, весь сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, составления и обсуждения со всеми 

специалистами плана работы на первый период работы. В середине сентября специалисты, 

работающие с детьми, посещающими логопедическую группу, на психолого-педагогическом 

консилиуме ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов и утверждают план работы с детьми на первый период 

работы. С 1 октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы. Проведение заседаний психолого- 

педагогического консилиума ДОУ по завершении первого, а затем и второго периодов работы 

не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. Психолого-педагогический 

консилиум ДОУ обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника. Логопедические подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся с 1 октября по 15 мая, с 15 мая проводятся 

заключительные диагностики. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедической группы 

детского сада комбинированного вида. Основную нагрузку несѐт индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая работа (с подгруппами из 5-ти человек), которая проводится 6 



раз в неделю с каждым ребѐнком (4 подгрупповых и 2 индивидуальных). Для подгрупповых 

занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 15 минут в младшей группе, 

25 минут в старшей группе. Продолжительность индивидуального занятия – 20 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. В среду, во второй половине дня, логопед проводит индивидуальные 

занятия с детьми в присутствии родителей, а также их консультирование. Вечерние приемы 

родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в 

месяц. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедической группе устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная 

работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности 

с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. В июне при переходе детского сада 

на летний режим, для детей переходящих на второй год обучения проводится только 

индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность и игры на свежем воздухе. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего 

ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 

видах детской деятельности. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ в содержание обучения и 

воспитания введены понедельные темы. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. Одно из важнейших условий 

реализации тематического принципа – концентрированное изучение темы в течение недели, 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за определенный промежуток времени. Многократность повторения важна как 

для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 

(употребление). 

Перспективно- тематическое планирование. 

 

Тематическое планирование образовательного процесса. 

 
Распределение тем событий и праздников по неделям. 

Младший дошкольный возраст (2-4 года) 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом, 
воспитателями и другими специалистами. Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом. 

Октябрь, 1 неделя «Семья» 

Октябрь, 2 неделя «Игрушки» 

Октябрь, 3 неделя «Игрушки» 

Октябрь, 4 неделя «Части тела и лица» 

Ноябрь, 1 неделя «Туалетные принадлежности» 

Ноябрь, 2 неделя «Одежда» 

Ноябрь, 3 неделя «Одежда» 

Ноябрь, 4 неделя «Обувь» 

Декабрь, 1 неделя «Обувь» 



Декабрь, 2 неделя «Мебель» 

Декабрь, 3 неделя «Мебель» 

Декабрь, 4 неделя «Новый год. Ёлка» 

Январь, 1 неделя Зимние каникулы; проводится только индивидуальная работа 

Январь, 2 неделя Зимние каникулы; проводится только индивидуальная работа 

Январь, 3неделя «Продукты питания» 

Январь, 4 неделя «Посуда» 

Февраль 1 неделя «Посуда» 

Февраль 2 неделя «Домашние птицы» 

Февраль, 3 неделя «Домашние птицы» 

Февраль, 4 неделя «Домашние животные» 

Март, 1 неделя «Мамин праздник» 

Март, 2 неделя «Домашние животные» 

Март, 3 неделя «Дикие птицы» 

Март, 4 неделя «Дикие птицы» 

Апрель, 1 неделя «Дикие животные» 

Апрель, 2 неделя «Дикие животные» 

Апрель, 3 неделя «Транспорт» 

Апрель, 4 неделя «Транспорт» 

Май, 1 неделя Весенние каникулы, проводится только индивидуальная работа 

Май, 2 неделя «Лето. Цветы» 

Май, 3 неделя «Лето. Насекомые» 

Май, 4 неделя «Лето. Игры с водой» 
 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем- 

логопедом, воспитателями и другими специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом. 
Октябрь, 1 неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

Октябрь, 2 неделя Огород. Овощи. 

Октябрь, 3 неделя Сад. Фрукты. 

Октябрь, 4 неделя Лес. Грибы и лесные ягоды. 

Ноябрь, 1 неделя Одежда. 

Ноябрь, 2 неделя Обувь. 

Ноябрь, 3 неделя Игрушки. 

Ноябрь, 4 неделя Посуда. 

Декабрь, 1 неделя Зима. Зимующие птицы. 

Декабрь, 2 неделя Домашние животные зимой. 

Декабрь, 3 неделя Дикие животные зимой. 

Декабрь, 4 неделя Новый год 

Январь, 1 неделя У детей зимние каникулы 

Январь, 2 неделя Мебель. 

Январь, 3неделя Грузовой и пассажирский транспорт. 

Январь, 4 неделя Профессии на транспорте. 

Февраль 1 неделя Детский сад. Профессии. 

Февраль 2 неделя Ателье. Закройщица 

Февраль, 3 неделя Наша армия 

Февраль, 4 неделя Стройка. Профессии строителей. 

Март, 1 неделя Весна. Приметы весны. 

Март, 2 неделя Комнатные растения. 

Март, 3 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы. 



Март, 4 неделя Наш город. 

Апрель, 1 неделя Весенние работы на селе. 

Апрель, 2 неделя Космос. 

Апрель, 3 неделя Откуда хлеб пришел? 

Апрель, 4 неделя Почта 

Май, 1 неделя У детей весенние каникулы День весны и труда. День Победы. 

Май, 2 неделя Правила дорожного движения 

Май, 3 неделя Лето. Насекомые. 

Май, 4 неделя Лето. Цветы на лугу. 

 



 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. 

 

Система обучения и воспитания дошкольников с ОНР дошкольного возраста 

рассчитана на четыре учебных года, каждый из которых разбит на три условных периода. В 

течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически 

правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического строя 

языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической 

системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности 

этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в 

большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом 

развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является 

проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. 

Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда ежедневно с 16.30 до 17.00 часов. 

 



 
 

3. ОГРАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Материально-техническое оснащение кабинета логопеда 

- мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования. 

- зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей. 

- доска. 

- зонды логопедические; средства для санитарной обработки инструментов. 

- игрушки. 

1.2. Учебно-методическое обеспечение 

Технологии: 

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР» 2014 г. Книга содержит подробное изложение хода 

подгрупповых логопедических занятий и описание методических приемов, используемых 

логопедом, цели и задачи в соответствии с заданной лексической темой. 

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 

7 лет, 2015 г. 

- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 2016 г. 

- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6, 6-7 лет: Конспекты фронтальных занятий. Конспекты 

занятий по развитию связной речи в старшей, подготовительной группе. / Учебно- 

методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» - М.: 

Издательство Гном . - 2011. 

- Ткаченко Т.А. Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. - 1986. 

1.3. Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы 

- Пособия и материалы для обследования речи детей. 

- Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов. 

- Наборы наглядно-графической символики. 

- Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие понятия, предмет и части, 

части тела человека и животных, слова-действия, признаки предметов, слова-антонимы, слова 

с переносным значением и т.п. 

- Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; оптико-пространственных 

ориентировок. 

- Пособия по развитию мелкой моторики рук. 

- Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного восприятия. 

- Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные и другие изображения букв, в том числе со смешанными или 

отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, прописи и т.п. 



1.4. Логопедическая документация: 

- Индивидуальные речевые карты. 
- Рабочая программа. 

- Индивидуальная программа развития (на каждого ребенка). 

- Тетради для индивидуальных логопедических занятий. 

- Календарное планирование работы логопеда. 

- Тетрадь взаимодействия с воспитателями. 

- Планирование работы с родителями. 

- Планирование работы со специалистами. 

- Отчет логопеда о проделанной работе за год. 

Логопедический кабинет 

В кабинете предусмотрено: 

1 рабочее место для логопеда и стол для работы с детьми. 

В логопедическом кабинете проводятся занятия с детьми 3 лет. 

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

1 зона – развитие мелкой моторики и дыхания. 

2 зона – коррекция фонетико-фонематического, лексико-грамматического строя речи, 

слоговой структуры слова. 

3 зона – обучение грамоте, расширение словарного запаса, развитие графо-моторных навыков. 

4 зона – развитие общей моторики, просодики, темпо-ритмической стороны речи. 

5 зона – наглядно-дидактическое и методическое обеспечение учебного процесса. 

Основными направлениями работы, проводимой в логопедическом кабинете 

являются: 

-комплексное изучение детей, обследование их речевого психомоторного развития, 

составление индивидуальных коррекционных программ на каждого ребѐнка и перспективного 

плана работы по данным обследования. 

- проведение индивидуальных и подгрупповых занятий, направленных на коррекцию 

нарушений звукопроизношений, коррекцию нарушений грамматического строя речи, развитие 

связной речи, расширение словарного запаса и представлений об окружающем мире, 

коррекцию звуко-слоговой структурой слова, профилактику нарушения чтения и письма, 

обучение грамоте. 

-коррекцию нарушений мелодико-интонационной и темпо-ритмической стороны речи; 

-развитие общей и мелкой моторики, дыхания, графических навыков; 

-развитие пространственных и временных представлений; 

-развитие всех видов памяти, восприятия, мышления; 

-развитие конструктивной деятельности; 

-консультации родителей. 

-консультации воспитателей и специалистов ДОУ. 

-ведение документации. 
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