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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми младшего, 

среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста с НОДА. 

Необходимость и актуальность разработки программы вызвана введением в 

действие нового закона «Об образовании в Российской Федерации», который 

предусматривает написание каждым педагогом рабочих программ, а также 

отсутствием примерных утвержденных образовательных коррекционно-

развивающих программ для детей с НОДА младшего и среднего возраста. 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую 

направленность.     

   Рабочая программа учителя-логопеда является локальным актом ГБДОУ 

детский сад № 76 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, 

разработанным в соответствии с законами РФ 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

с документами Министерства образования и науки РФ: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

с документами Федеральных служб 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.      № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»  

с региональными документами 

 Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга     2011-

2020 «Петербургская Школа 2020»; 

с локальными документами 

 Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 76 комбинированного вида Невского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

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

детей с НОДА; 

- развития позитивных качеств личности; 

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение 

вторичных нарушений развития; 



- формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Реализация программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-

развивающего воздействия учителя – логопеда, установления продуктивного 

взаимодействия с семьей дошкольника для максимального преодоления 

отставания в познавательном и речевом развитии. 

Основой для разработки данной рабочей коррекционно-образовательной 

программы послужили следующие программы и программно-методические 

материалы: 

 1) адаптированная основная общеобразовательная программа ГБДОУ №76 для 

детей с ОВЗ (НОДА, ТНР, с задержкой психического развития, интеллектуальной 

недостаточностью различных степеней, сложным дефектом); 

2) Порционная: «Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью» (авт. Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. 

Соколова)  

3) Порционная: «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет в 

соответствии с ФГОС ДО» (авт.   Н.В. Нищева) 

4)Порционная: «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» (авт. Е.А.Екжанова, 

Е.А. Стребелева) 

В программе по развитию детей определены базовые направления педагогической 

работы, обеспечивающие целостность, всесторонность и гармоничность развития 

личности ребёнка дошкольного возраста с НОДА  

 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 

В 2021 уч. году в старшую группу поступило 14 человек (6 девочек и 8 

мальчиков) с диагнозами: НОДА - 11 человек  

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности детей дошкольного возраста с НОДА 

  

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями НОДА 

(ДЦП).  

Детский церебральный паралич (ДЦП) представляет собой группу 

двигательных расстройств, возникающих при поражении двигательных систем 

головного мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со 

стороны нервной системы за произвольными движениями. Основу заболевания 

составляют двигательные нарушения в виде парезов, параличей и гиперкинезов, 



сопровождающихся в значительном числе 5 случаев недостаточностью 

психических процессов.  

Большая роль в отклонениях психического развития детей с ДЦП 

принадлежит двигательным, речевым и сенсорным нарушениям.  

Двигательные нарушения: ограничена предметно-практическая 

деятельность; недостаточное развитие предметного восприятия;  

затруднение манипуляции предметами и их восприятия на ощупь.  

Для детей с ДЦП характерны разнообразные эмоциональные расстройства. 

Это проявляется в виде повышенной эмоциональной возбудимости, повышенной 

чувствительности к обычным раздражителям окружающей среды, склонности к 

колебаниям настроения. Нередко возбудимость сопровождается страхами. Страх 

нередко возникает даже при простых тактильных раздражениях, при изменении 

положения тела, окружающей обстановки. Некоторые дети боятся высоты, 

закрытых дверей, темноты, новых игрушек, новых людей. Наиболее часто 

наблюдаются диспропорциональный вариант развития личности. Это проявляется 

в том, что интеллектуальное достаточное развитие сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, самостоятельности, повышенной внушаемостью. У ребенка 

формируется иждивенческие установки, неспособность и нежелание к 

самостоятельной практической деятельности т.к. ребенок даже с сохранной 

ручной деятельностью долго не осваивает навыки самообслуживания.  

Психологические особенности детей с ДЦП: своеобразное психическое 

развитие, обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного 

мозга с различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами:  

- неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических 

функций (снижение объема механической памяти, недостаточность концентрации 

и переключения внимания, низкая умственная работоспособность);  

- повышенная утомляемость, истощаемость всех психических процессов; - 

сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире;  

- состояние интеллекта крайне разнообразно: нормальный или близкий к 

нормальному интеллект, умственная отсталость.  

 Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 

осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющие 

дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи.  

У детей с ДЦП нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. 

На первый план выступает недостаточность высших форм 6 познавательной 

деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего 

гностических, функций.  

При сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются 

низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях 

менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость 

волевых усилий и мотивации.  

Особые образовательные потребности детей с нарушениями НОДА (ДЦП). 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 



спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения воспитательно- образовательного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования.  

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с НОДА:  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам;  

необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка;  

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно- познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи;  

освоение умения использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и 

чувства и т.д.);  

максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

 Для этой группы воспитанников выделяются особые образовательные 

потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется  через 

образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных 

навыков, пространственных и временных представлений, приемы сравнения, 

сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий).  

Специальное обучение охватывает физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, т.е. 

направленность на социализацию и воспитание автономности. 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7-8)лет 

В дошкольный период у ребенка в норме происходят большие изменения во всем 

психическом развитии. Чрезвычайно усиливается его познавательная активность: 

развивается восприятие, наглядное мышление, появляются зачатки логического 

мышления. Росту познавательных возможностей способствует становление 

смысловой памяти, произвольного внимания и т.д. Значительно возрастает роль 

речи, как в познании окружающего мира, так и в общении, и разных видах 

детской деятельности.  



У дошкольников появляются возможности выполнения действий по словесной 

инструкции, усвоения знаний на основе объяснений, но только при опоре на 

четкие наглядные представления.  

Формируются новые виды деятельности: игра — первый и основной вид 

совместной деятельности дошкольников; изобразительная, конструктивная — 

первые виды продуктивной деятельности ребенка; элементы трудовой 

деятельности. Происходит интенсивное развитие личности ребенка. Начинается 

формирование воли. Ребенок, усваивая нравственные представления, формы 

поведения, становится маленьким членом человеческого общества.  

К концу дошкольного возраста у нормально развивающихся детей появляется 

готовность к школьному обучению. Для детей с нарушением интеллекта 

дошкольный возраст оказывается лишь началом развития перцептивного 

действия. На основе появившегося  интереса к предметам, к игрушкам начинается 

ознакомление с их свойствами и отношениями.  

Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Перцептивная 

ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому 

способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде 

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

чем выбор по образцу, так как слово для них выделяет подлежащее восприятию 

свойство. 

 Развитие восприятия детей с нарушением интеллекта имеет значительные 

отличия от развития детей с нормальным интеллектом. Овладев выбором по 

образцу на основе зрительной ориентировки, дети, однако, не могут осуществить 

выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких 

свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками.  Не достигаются без специального обучения умение обобщать по 

выделенным признакам, умение выстроить по определенному признаку ряд 

предметов, найти место предмета в этом ряду. Весьма страдает формирование 

целостного образа: у половины детей образ не может стать основой действия, и не 

воспроизводится ими ни в какой форме (ни в форме предметного изображения, ни 

при складывании разрезной картинки), у другой половины - имеются искаженные, 

неполноценные образы-представления.  

Это объясняется отсутствием ориентировочно-исследовательской деятельности у 

умственно отсталых детей. У детей указанной категории развитие восприятия 

происходит неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются 

нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с 

одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом 

данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие 

обобщения.   

Таким образом, для детей с нарушением интеллекта характерны большое 

отставание в сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У них 

поздно и часто неполноценно происходит соединение восприятия со словом, а 

это, в свою очередь, задерживает формирование представлений об окружающем 

предметном мире. Дети с нарушением интеллекта существенно отличаются от 



своих нормально развивающихся сверстников. Они имеют нормальное зрение, но 

не умеют видеть, имеют нормальный слух, но не умеют слышать. Именно 

поэтому они плохо представляют себе окружающие предметы, не всегда могут 

выделить нужный предмет среди других, не различают свойства предметов (цвет, 

форму, величину), недостаточно ориентируются в пространстве.  

К концу дошкольного возраста дети с нарушением интеллекта, не прошедшие 

коррекционного обучения с точки зрения развития восприятия, представляют 

собой весьма неоднородный контингент. Развитие мышления Первая форма 

мышления у ребенка в норме — наглядно-действенное мышление, которое 

возникает в практической деятельности (в бытовой и предметно-игровой) и 

направлено на ее обслуживание.  

Наглядно-действенное мышление содержит в себе все основные компоненты 

мыслительной деятельности: определение цели, анализ условий, выбор средств 

достижения. При решении практической проблемной задачи проявляется 

ориентировочно-познавательная деятельность не только на внешние свойства и 

качества предметов, но и на внутренние взаимосвязи между предметами в 

определенной ситуации. Наглядно-действенное мышление — не только самая 

ранняя форма мышления. Оно является исходной, на ее основе возникает сначала 

наглядно-образное, а затем и словеснологическое мышление. Поэтому развитие 

наглядно-действенного мышления во многом определяет формирование всей 

познавательной деятельности ребенка.  

У детей с нарушением интеллекта наглядно-действенное мышление 

характеризуется отставанием в темпе развития. Далеко не всем детям к концу 

дошкольного периода оказывается доступным выполнение даже таких 

практических задач, в которых действие, выполненное рукой или орудием, прямо 

направлено на достижение практического результата, т.е. на перемещение 

предмета, его использование или изменение. У них отсутствует активный поиск 

решения, они часто остаются равнодушными как к результату, так и к процессу 

решения задачи даже в тех случаях, когда задача выступает как игровая. У тех 

детей, которые пытаются выполнить задание, как правило, имеется лишь 

ориентировка на цель без учета условий ее достижения.  

Развитие речи  

Общеизвестно, что речь продолжает интенсивно развиваться на протяжении всего 

дошкольного возраста. Идет накопление словаря,  количество слов в словарном 

запасе у ребенка в норме непрерывно увеличивается, и темп их прироста в 

дошкольном возрасте остается очень высоким. Наряду с количественным 

происходит также качественное изменение словаря: в него включаются все части 

речи, с каждым годом изменяется значение слов, их смысловая нагрузка. Уровень 

развития речи, помимо логической ее стороны, определяется семантической 

стороной, т.е. смысловой нагрузкой слова и грамматическим строем языка, в 

котором воплощаются логические связи и отношения, а также ролью, которую 

речь может играть в общении, в понимании и в деятельности человека, т.е. ее 

функциями. 

 У детей с нарушением интеллекта развитие речи существенно отличается от того, 

которое описано выше. Отставание в развитии речи начинается у них с 



младенчества и продолжает накапливаться в раннем детстве. Соответственно, к 

переходу в дошкольный возраст у них нет готовности к ее усвоению языковых 

средств: не сформированы такие предпосылки речевого развития, как предметная 

деятельность, интерес к окружающему,  эмоционально-волевая сфера, в 

частности, эмоциональное общение со взрослыми, не сформирован 

фонематический слух, не развиты органы артикуляционного аппарата. Дети с 

выраженным нарушением интеллекта не начинают говорить не только к началу 

дошкольного возраста, но и к пятому-шестому году жизни.  

По уровню речевого развития дети этой категории представляют собой весьма 

разнородную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие речью; дети, 

владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо 

развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание обращенной 

речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от 

деятельности — с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей 

ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и 

сведений. Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений.  

Особенно страдает  у детей связная речь. Одной из характерных особенностей 

фразовой речи у них оказывается стойкое нарушение согласования числительных 

с существительными.  

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный, но это 

касается, как правило, восприятия отдельных изолированных слов, и то не во всех 

случаях. Есть слова, которые ребенок с нарушением интеллекта может 

произносить в привычном окружении, но не понимает, когда их произносит 

другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у 

умственно отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. 

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

же возраста. Речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается 

неточно и даже искаженно. В то же время слово взрослого может играть в 

организации деятельности ребенка с нарушением интеллекта  существенную 

роль. Оно может собрать его внимание, направить на деятельность, даже 

поставить перед ним несложную задачу. При этом нужно не следует пользоваться 

изолированной словесной инструкцией, ее необходимо сочетать с показом, 

образцом, совместными действиями взрослого и ребенка на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Без целенаправленного обучения у детей с 

нарушением интеллекта не развивается способность регулировать деятельность с 

помощью собственной речи: в отдельных случаях наблюдается сопровождающая 

речь, но совсем не возникает фиксирующая и планирующая. Сопровождающая 

речь у них часто производит впечатление неотнесенной к ситуации, в ряде 

случаев отмечается  эхолаличная речь. 

 Речь у умственно отсталых детей настолько слабо развита, что не может 

осуществлять функцию общения. Недоразвитие коммуникативной функции речи 

не компенсируется и другими средствами общения, в частности мимико-

жестикуляторными; амимичное (лишенное мимики) лицо, плохое понимание 

жеста, употребление лишь примитивных стандартных жестов отличают детей с 



нарушением интеллекта от безречевых детей и от детей с другими нарушениями 

(с нарушением слуха, моторной алалией). В результате к школьному возрасту, 

необученные дети с интеллектуальной недостаточностью приходят с 

существенным речевым недоразвитием. 

 

Данная рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для обучения и воспитания детей с НОДА от 3 до 7 лет, рассчитана 

на 1 год обучения.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1.1.  Цели и задачи Программы  

 Целью Программы  

является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Задачи:   

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 - коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;   

- охрана и укрепление физического и психического детей с НОДА, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА 

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

языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с НОДА;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.. 

Условия реализации  

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  • организация образовательного процесса 

с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ОДА, выявленных в 

процессе специального психологопедагогического изучения особенностей 

развития ребенка, его компетенций;   

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе  с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние 

его нервной системы;  

 • преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагогапсихолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

ФИЗО; 



 •   «пошаговое « предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих  

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку 

самостоятельно; • проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и 

качества освоения Программы в специально созданных условиях;  

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. 

учреждениями) для повышения эффективности  реализации задач Программы; 

 • установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ОДА командой специалистов;  

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1.2  Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

Общие принципы и подходы к формированию программ:  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; - позитивная социализация ребенка; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; - содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; - сотрудничество Организации с семьей;  

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  Специфические принципы и подходы к 

формированию программ:  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с НОДА, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, 

неврологические и ортопедические клиники).  

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности.   

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных возможностей ребенка. - полнота содержания и интеграция 

отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме 



изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и 

т.п. 

 Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. - 

инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

1.3   Целевые ориентиры дошкольного возраста  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с НОДА   

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы с НОДА 

 К семи-восьми годам ребенок:  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы;  

  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);  

  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  



  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

 

 

 

 

 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательной  области «Речевое 

развитие»  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с НОДА, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников с 

НОДА, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, 

предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития 

(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая 

игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, 

народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции 

т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и 

средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых 

принципов Стандарта, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с 

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия 

и общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации Программы 

для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и развития в пяти образовательных областях необходимо 

учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Речевое развитие 

 В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 - приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  



В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие 

ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-  коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями.  

Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое 

их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые 

создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей 

активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок 

говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, 

у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. Программа оставляет 

Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом 



особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с НОДА 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений.  

Основной акцент делается на развитии и формировании связной речи. В этот 

период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, 

коррекции речедвигательных нарушений. Дети учатся вербализовать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 

словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками. Взрослый стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с НОДА учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым 

и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста Ведущим направлением работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» на третьей ступени обучения является развитее и 

формирование связной речи  детей с НОДА. 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 развитие коммуникативной активности детей с 



НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных 

игр и в совместной деятельности ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по 

развитию речи детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

НОДА дифференцировать с учетом речевых проблем каждого ребенка. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

 

 

 

 

 

  



Обследование ребенка: 

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии 

слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.;   

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы 

в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

 2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.      

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить адекватные 

пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения пробелов 

в речевом развитии детей дошкольного возраста.  

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую 

интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с 

целью адекватных, социально востребованных  маршрутов и алгоритмов  их 

обучения и воспитания.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи Проведению дифференциальной диагностики 

предшествует с предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии 

ребенка. В связи с этим необходимо изучение информации, зафиксированной в 

имеющейся в первичной, в том числе, медицинской документации.  

Как правило, это заключения  ПМПК (при наличии соответствующего документа) 

и следующих специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии речи 

и интеллекта), оториноляринголога   (о состоянии органов слуха и речи), окулиста 

(о состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д. С целью уточнения 

сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения 

родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  



Выясняется, были ли какие-либо  особенности протекания беременности, родов, 

наличествовали ли патологические факторы, влиявшие на их течение; 

наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии речевых и моторных 

функций ребенка. Отдельно уточняется информация о статусе языковой,  

социальной и психологической среды, в которой находился ребенок с раннего 

детства: полная ли семья, каково в ней отношение к ребенку, какой язык 

доминирует в  семье или ближайшем окружении (при наличии факторов 

билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем  люди, имеющие нарушения 

речи и т.п. При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.   

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов.  При оценке речеязыкового статуса ребенка с ТНР 

беседа позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и тд.. Содержание такой беседы 

определяется кругом национальных, этнокультурных приоритетов, 

познавательных, языковых  возможностей и интересов ребенка разного возраста: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои 

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы 

речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, 

фиксируются документально. Обследование словарного запаса Содержание 

данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются в соответствии с возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями, включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и 

соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д.  

Обследование грамматического строя языка 



 Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как: составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.   

Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога на – реализуется 

в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. 

Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д.  

Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, 

богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой 

(на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска 

частей повествования,  членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.  

Обследование фонетических и фонематических процессов  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь 

полную картину фонетической стороны речи, необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками 

(свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий 

позволяет выявить возможности правильного произношения детьми  звуков, 

относящихся в различным фонетическим группам (сопоставительно с данными 

нормативного развития). Проверяется,  как ребенок произносит звук 

изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в 

словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах.      



Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 

ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 

связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное.  

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д..  

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и 

т.д..  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. Обследование 

готовности к обучению в школе Готовность к обучению в школе детей, имеющих 

нарушения речи,  определяется сформированностью целого комплекса 

предпосылок, знаний, умений и навыков их практического применения. 

Овладение ими обусловливается достаточным созреванием функций центральной 

нервной системы,  анатомо-физиологических факторов, а также компонентов 

речевого и неречевого характера, к которым относится полноценность развития:  

- всех систем языка,  на котором будет производиться обучение;  

- операций языкового анализа и синтеза; - высших психических функций 

(мышления, внимания, восприятия, памяти);   

- деятельностной зрелости;  

- пространственно-зрительных ориентировок;  

- эмоционально-волевой зрелости;  

- моторно-графических навыков и проч.  

В процессе комплексного обследования устанавливается степень мотивационной, 

волевой, умственной, нравственной готовности детей, а также уровень развития 

их способностей.  

Изучение состояния пространственно-зрительных ориентировок и 

моторнографических навыков также целесообразно проводить в ходе 

комплексного педагогического и психологического обследования детей.     

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа 

и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  

первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и 

т.д.  



Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных 

разделов позволяет составить представление о готовности ребенка с ТНР к 

овладению в перспективе требованиями школьной программы. Все 

вышесказанное представляет собой обобщенный унифицированный алгоритм 

обследования ребенка с нарушениями речи. Однако, в зависимости от возраста и 

базовых коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с 

ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью и остаточными явлениями  

нерезко выраженных элементов лексико-грамматического и 

фонетикофонематического характера.  При тяжелых нарушениях речи 

коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на:  

1) обеспечение коррекции нарушений  речеязыкового развития  и сопутствующих 

нарушений у детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

 2) освоение детьми с  ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей сТНР, осваивающих 

Программу в Группах комбинированной и компенсирующей направленности, 

должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности  данной категории детей.  Под особыми образовательными 

потребностями детей с ТНР следует понимать такие их потребности, которые 

обусловлены  их речеязыковым статусом, структурой дефекта, 

этиопатогентическими и социо-психолого-педагогическими факторами 

 

 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить контакт с ребенком, активизировать контроль над качеством звучащей 

речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых 

занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям: 



 Совершенствование мимической моторики; 

 Совершенствование статической и динамической организации движения 

(общая и мелкая артикуляционная моторика); 

 Развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 Развитие просодической стороны речи; 

 Формирование звукопроизносительных навыков, произносительных 

процессов; 

 Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 Формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 Развитие монологической и диалогической речи; 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре 

его речевого нарушения. 

 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

Подготовительный  

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

- вызвать интерес к логопедическим занятиям, и даже потребность в них; 

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и в 

специальных упражнениях; 

- формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

- в процессе систематических тренировок овладением комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

- укрепление физического здоровья (консультации врачей, узких специалистов, 

при необходимости медикаментозное лечение, массаж); 

 Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

1. Устранение дефектного звукопроизношения; 

2. Развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

3. Формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью; 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звука в следующей последовательности: 

- свистящие С,З,Ц,С',З' 

- шипящий Ш 

- сонор Л 

- соноры Р,Р' 

- шипящие Щ,Ч 

Способ постановки: подготовительные упражнения (кроме артикуляционной 

гимнастики): 



Для свистящих – «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол», «Фокус»; 

Для шипящих – «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем 

руки»; 

Для Р,Р' – «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

Для Л – «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык» 

РАБОТА ПО ПОСТАНОВКЕ ЗВУКОВ ПРОВОИТСЯ ТОЛЬКО 

ИНДИВИДУАЛЬНО. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

ПО МЕРЕ ПОСТАНОВКИ МОЖЕТ ПРОВОДИТСЯ КАК ИНДИВИДУАЛЬНО, 

ТАК И В ПОДГРУППЕ. 

З,Ш,Ж,С,З',Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь – в слогах со стечением согласных; 

Ц,Ч,Щ,Л – наоборот: сначала в обратных согласных, затем в прямых и со 

стечением слогах; 

Р,Р' можно автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию; 

3. Автоматизация каждого исправленного звука в словах: 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По 

мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации 

звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся 

дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.  

4. Автоматизация звуков в предложениях:  

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, 

стихи с данным словом. 

 

5. Дифференсация звуков.  

 

С – З; С' – Ц; С – Ш; 

Ж – З; Ж – Ш; 

Ч - Т'; Ч - С'; Ч –Щ; 

Щ – С; Щ -Т'; Щ –Ч; Щ – Ш; 

Р – Л; Р - Р'; Р' - Л'; Р – Й; Л' – Л; 

 

6. Автоматизация в спонтанной речи: 

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, труде и тд.) 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями детей и способствуют успешному их продвижению. (Коноваленко 

1998г.) 

 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

представлены в виде комплексно-тематического планирования (приложение №1) 



и модели ежедневного планирования подгрупповых занятий учителя-логопеда 

(сетки).  

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие  

Дети с НОДА могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах  комбинированной и компенсирующей направленности, так и в 

инклюзивной образовательной среде. Общий объем образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;  

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов;  

самостоятельную деятельность детей;  

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ.   

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются:   

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;   

– сохранение и укрепление здоровья;  

 – коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

 – создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОДА, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;   

– формирование у детей общей культуры.  Коррекционно-развивающая работа 

строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).   

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих 

позиций:   

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

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 

дополнительного образования;   

2) регламент и содержание работы тьютора;   

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.   



В группах компенсирующей направленности для детей с НОДА 

осуществляется реализация Примерной  адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. В группах 

комбинированной направленности существуют две программы.   

Для ребенка с ОДА на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и индивидуальная АОП  (речевая карта) с учетом 

особенностей психофизического развития ребенка, его  индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования.   

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая 

диагностика, в том числе ребенка с ОДА.  

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на 

основе основной образовательной программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации.  

Реализация образовательной программы ребенка с ЗПР строится с учетом:   

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

 – особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации;  

 – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОДА к включению в общеобразовательную среду;  

 – критериев готовности ребенка с ОДА к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; – организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе.   

 Для групп комбинированной направленности нормы комплектования в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13:  не более 10 чел. из них 3 чел. с ЗПР – 

ранний возраст; не более 17 чел., из них 5 с ЗПР – дошкольный возраст.   

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с ОДА по основной образовательной программе 

дошкольного образования, имеющей в структуре раздел  «Коррекционная 

работа/инклюзивное образование «, при разработке которого учитываются 

особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие 

организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ОВЗ 

получает образование по основной образовательной программе дошкольного 

образования или по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. (ПМПК)   Для 

детей (ребенка) с ОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей 



его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 

группы комбинированной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования.  

3.2  Работа с родителями  

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании 

из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями).  

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным 

группам. Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

 Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач Программа при проектировании 

РППС соблюдается ряд  базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть:  средства обучения (в 

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование,  

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами;двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

 2) РППС  может трансформироваться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности;  

4)  обеспечивается функция доступности  воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  



5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. РППС проектируются на основе ряда 

базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных 

видов деятельности и др. Предметно-игровая среда строится на определенных 

принципах:  

- Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается, созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства 

пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, 

степень общения с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или 

может оставаться в одиночестве – в зависимости от настроения, эмоционального 

или психологического состояния.   

- Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных 

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Принцип стабильности-

динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового пространства, 

когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными   габаритами и 

элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.  

- Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном 

плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. 

В детском саду существуют специальные функциональные помещения 

(физкультурный и музыкальный залы, лаборатория для детского 

экспериментирования, лего-кабинет и др.) Зонирование в группах достигается 

путем создания разнокачественных зон-пространств, необходимых для 

пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей.  

- Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 

непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 

способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию 

их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д.  

- Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектирую элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность 

изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, 

дарить друзьям и родителям, устраивать выставки  творческих работ.  

- Принцип   открытости–закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего  «я «, собственного 



внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и 

группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. Отношение 

между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы:  «общество – игрушка – ребенок «, где 

игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во 

взрослую жизнь.  

- Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с 

учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как 

мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности.     Учитывая, 

что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде предъявляются следующие  дополнительные 

требования:  

- Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует  желание выполнять предъявленные требования, а так 

же стремление к достижению конечного результата.   

- Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, 

максимально активизируя познавательную сферу дошкольника.   

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных областях:  

социальнокоммуникативной 

речевой 

 художественно-эстетической  

физической  

Для реализации ПрАООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом психологом, сенсорная 

комната. Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета. 

Таблица 2 - Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных модулей и их содержания:   

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными или 

мобильными компьютерами, принтерами.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

 – для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 – для включения специально подготовленных презентаций в образовательный 

процесс; 

 – для визуального оформления и сопровождения праздников,  дней открытых 

дверей, комплексных занятий и др.; 

 – для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и 

вебинарах;  – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию АООП;  



– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

– для более активного включения родителей  (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п. Для организации РППС в семейных условиях родителям 

(законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с АООП,  для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

групп 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям и 

соответствует требованиям Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе НОДА. Группа имеет огражденный 

прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием. 

Группа воспитанников шестого и седьмого года жизни ЗПР НОДА имеет 

возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинеты учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, массажный, медицинский 

кабинеты, процедурный кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал. 

 

В групповых помещениях представлены следующие развивающие центры, 

имеющие необходимое оснащение: 

• «Будем говорить правильно»; 

• «Наша библиотека»; 

• науки и природы; 

• математического развития; 

• конструктивно-модельной деятельности; 

• художественного творчества; 

• музыкальный; 

• «Играем в театр»; 

• сюжетно-ролевых игр; 

• «Умелые руки»; 

• физкультурный. 

 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

• речевого и креативного развития; 

• сенсорного развития; 

• моторного и конструктивного развития. 

 



Особенности образовательного процесса: 

- интеграция образовательных областей; 

- увеличение количества индивидуальной и подгрупповой НОД за счет  

  сокращения фронтальной НОД,  ввиду сложности речевых дефектов у детей; 

-проведение специалистами различных форм физкультурно-оздоровительной   

 деятельности; 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

- наличие логопедических уголков в групповом помещении. 

 

Условия для речевого развития детей: 

- наличие логопедического кабинета;  

- наличие единого тематического планирования; 

- проведение консультаций для родителей по четвергам в течение учебного года. 

Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

привели к необходимости систематизировать и конкретизировать весь 

программный материал и разработать содержание  коррекционно-развивающей 

работы по образовательной области «Коммуникация». 

 

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы  

Для реализации Программы образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку 

специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014г.  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования «. Для преодоления задержки психического развития в группе 

компенсирующей направленности работает учитель- дефектолог 

(олигофренопедагог). 

 При наличии в заключении ПМПК рекомендаций по коррекции речи, эту 

работу выполняет  учитель-логопед (из расчета 25 воспитанников в условиях 

логопункта). Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает 

специальный психолог из расчета трех-четырех  групп на  одного 

специалиста. 

В  педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для  слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, 

распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений.  



Непосредственную реализацию  коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста:  

 учитель-дефектолог (ведущий специалист),  

 учитель-логопед,  

 педагог-психолог,  

 воспитатель,  

 инструктор по ФИЗО,  

 музыкальный руководитель. 

Из-за особенностей финансирования учитель-логопед работает по системе 

логокабинета (логопункт).  

Задачи по преодолению нарушений речевого развития перераспределяются между 

учителем-логопедом и учителем-дефектологом.  

В младшем дошкольном возрасте всю работу по развитию речи выполняет 

учитель-дефектолог, а в старших группах учитель-логопед выполняет работу по 

преодолению недостатков звучания речи (звукопроизношения и слоговой 

структуры слова)  

Учитель-логопед совместно  с учителем-дефектологом осуществляют работу по 

образовательной области  «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с их рекомендациями.  

Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической,  

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с 

ребёнком и в процессе индивидуальных занятий.   

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционнй работы 

является взаимодействие с  родителями воспитанников по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции речевых и 

познавательных недостатков.  Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов 

и специалистов, можно предложить следующую модель их  взаимодействия: 1. 

Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом  и 

педагогом-психологом изучают особенности психоречевого развития и уровня 

освоения основной общеобразовательной программы. Педагогическим 

коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности 

детей, намечаются пути коррекции. 2. Совместно изучается содержание ПрООП 

ДО для детей с ЗПР и разрабатывается собственная АООП для образовательной 

организации (группы) и АОП для индивидуального сопровождения в условиях 

инклюзии.  Специалисты должны знать содержание не только тех разделов 

программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по 

которым работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать 

содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.  3. 

Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив  

совместно с музыкальным руководителем. 4. Тесное взаимодействие с 

родителями. Основная задача педагогов в  работе с родителями – помочь им стать 



заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям 

необходимость ежедневного общения ребенком в соответствии с  

рекомендациями, которые дают специалисты.  Достижение эффективности в 

коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех 

участников педагогического процесса и в совместном решении образовательных, 

воспитательных и коррекционных задач.  

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а 

также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, 

комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся 

у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в 

работе.   Одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательной и коррекционной 

деятельности.  

Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной программы 

ДОО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой 

детей и АОП содержащую программу коррекции  для каждого ребенка Учитывая 

сложную психологическую структуру задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны 

быть подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение 

специальной научной и методической литературы, готовность к 

экспериментированию, выбору наиболее адекватных методов работы с детьми, 

отбору содержания образовательной деятельности с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей.  Психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк), который создается в образовательной организации,   

выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса.  

Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка;  

углубленная диагностика по проблемам развития;  

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса.  

Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум 

разрабатывает и утверждает индивидуальные коррекционные программы, 

отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также 

служит для повышения компетенции педагогических кадров работающих с 

детьми с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы, создающая условия для успешной реализации 

основной общеобразовательной программы утверждается на ПМПк.  

ПМПк обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации 

программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, 

корректирует содержание коррекционноразвивающих программ, их формы, 



используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы 

педагогов.    

 

 

 

 

 

3.5   Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

 

В образовательной организации (группе), компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР должны быть созданы специальные материально-технические 

условия для достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

АООП. А также общие условия, которые удовлетворяют  требования  САНПиН  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

• пожарной безопасности и электробезопасности;  

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

• пожарной безопасности и электробезопасности;  

 

3.6  Перечень нормативных и  нормативно-методических документов  

Основные документы Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.– ООН 1990  

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации « № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года.  

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы  

« Закон РФ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации от 24 

июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года)  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования «  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) N 1014 г от 30 августа 2013  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования «  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13   

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда «. СанПиН 2.4.1.3049-13   

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций « (с 

изменениями на 27 августа 2015 года)  

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования 

 « Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)   

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования  

« Письмо Минобрнауки России  «Комментарии к ФГОС ДО « от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.  

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002  «О направлении 

методических рекомендаций « (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования).  

Письмо Минобразования РФ от17.05.1995 № 61/19-12  «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях « Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года)  

Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03  «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье « Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-

ФЗ  «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

« (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ)   

 

 

Методическое обеспечение ПрАООП В настоящий момент не специально 

разработанного программно-методического комплекса для работы с детьми с 

ЗПР. Поэтом предлагается расширенный комплект апробированных для работы с 

детьми с ЗПР методических пособий, рабочих тетрадей и  наглядного материала.  

Методические пособия сгруппированы по образовательным областям.   

«Речевое развитие»  



1. Борякова Н.Ю, Матросова Т.А.Изучение и коррекция лексико-грамматического 

строя речи у детей с недостатками познавательного и ренчевого развитияМ.: 

В.Секачев, 2010  

2. Волкова Л. С., Лалаева Р. И., Мастюкова Е. М.. Логопедия. Часть I – II. М.: 

Просвещение, 2005.  

3. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. М.: 

Сфера, 2008.  

4. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Екатеринбург.: АРД 

ЛТД, 1998.  

5. Зорина С.В. Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. Нарушения речи и их коррекция у 

детей с задержкой психического развития. - М.: Владос, 2004.  

6. Кирьянова Р.А. Шпаргалка для учителя-логопеда дошкольного 

образовательного учреждения. СПб.: КАРО, 2008.  

7. Костенкова Ю.А. Тригер Р.Д. Шевченко С.Г. Дети с задержкой психического 

развития: Особенности речи, письма, чтения: Пособие для учителей начальных 

классов и студентов- М.: Школьная Пресса, 2004.  

8. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВОПРЕСС «, 2013.   

9. Поволяева М.А. Справочник логопеда. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007.  

10. Соколова Е. В. Психология детей с задержкой психического развития М., ТЦ 

Сфера, 2009 г.  

11. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А.. Логопедическая работа с 

дошкольниками. М.: Академия 2003.   

12. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи: Коррекционно-развивающая программа формирования 

навыков связной речи; Диагностика. - М.: Астрель, 2006.  

13. Микляева Н.В. Лингвистическая лаборатория как инновационная форма 

организации педагогической работы в ДОУ компенсирующего вида // 

Современные проблемы науки и образования. – 2010. – № 6. – С. 44-49.  

14. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим речевым недоразвитием.- М.: АРКТИ, 2004.  

15. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников. М.: Просвещение, 

2000  

16. Корнев А.Н. Основы логопатологии детского возраста. СПб.: Речь, 2006.   

17. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)- СПб., 

Детство-Пресс  

18. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. М.: Сфера, 2003.  

19. Алтухова Н. Звуковая мозаика. СПб. Лань, 2000  

20. Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи у детей 3-7 лет. 

М.: Мозаика – Синтез, 2005.  

21. Архипова Е .Ф.  Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 

стертой дизартрии  Издательства: АСТ, Астрель, 2008 г.  



22. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми  первых трех 

лет жизни. М.: Редакционно-издательский центр, 2005.  

23. Безрукова О.А., Прихотько О.Г., О Служакова.И., Челей Н.С. Методические 

рекомендации по ведению речевой карты ребенка дошкольного возраста. М.: 

Русская речь, 2010.  

24. Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 1: Кого везут в 

зоопарк: Игра на согласование количественных числительных и 
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