
 
 

 

 

 



Термины и понятия: 

     Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

     Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

     Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

 

Список используемых сокращений: 

АОП — адаптированная образовательная программа.  

ВПФ — высшие психические функции.  

ДО — дошкольное образование.  

ДОУ — дошкольное образовательное учреждение.  

ЗПР — задержка психического развития.  

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии.  

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья.  

ОНР — общее недоразвитие речи.  

ТНР — тяжелое нарушение речи. 

ООП — основная образовательная программа. 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

     На современном этапе развития образования в соответствии с Федеральным законом 

"Об образовании Российской Федерации" особое внимание уделяется реализации прав детей 

с ограниченными возможностями здоровья на образование. Важно обеспечить равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума.  

     Проблема сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития.  

     Обучение по адаптированной к возможностям детей с ОВЗ образовательной программе 

дошкольного образования реализует обеспечение равного доступа этой категории детей к 

получению образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми детьми.  

     Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях комплексной коррекции 

отклонений в развитии; оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении 

программы дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

     Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической, а также модель коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает условия реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, психолого-педагогические, кадровые, 



материально-технические и финансовые условия, особенностей планирования 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей. 

     Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации адаптированной образовательной программы ДОУ. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Программа) Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» Структурное 

подразделение «Детский сад «Белочка» г. Леной» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. N 1155.  

     Данная адаптированная образовательная программа разработана на основании 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

4. Письмо Минобрнауки № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разно уровневые задания)»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 №ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих  

социально-психологической  реабилитации,  профессиональному  самоопределению  



детей  с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»); 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  

обучения,  дистанционных  образовательных технологий при реализации образовательных 

программ».  

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, посещающих общеразвивающие группы ДОУ.  

     При отборе содержания образовательного процесса руководствовались рекомендациями 

следующей программы:  

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3 изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 368с. 

     В Программе комплексно представлено содержание дошкольного образования 

воспитанников с ОВЗ, реализуемого в образовательных областях, обеспечивающих развитие 

личности, мотивацию и способностей детей: «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

     

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы (АОП) 

 

     Целью адаптированной образовательной Программы является построение системы 

работы в группе общеразвивающей направленности для детей с ОВЗ в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающую полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

     Планирование работы учитывает особенности общего и специфичного развития детей с 

ОВЗ. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Основные направления реализации  Программы: 

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

– создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  



– обеспечение комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

коррекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в психическом развитии;  

– оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

     Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям.  

     Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), чтения. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих 

задач: 

 

 обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия;  

 обеспечить условия для равных возможностей для всестороннего развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания программ дошкольного и 

начального общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки 

детей дошкольного возраста; 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка;  

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

       духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 



 обеспечить вариативность и разнообразие содержания дошкольного образования и с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечить атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что способствует росту их общительности, любознательности, 

инициативности, самостоятельности и развитию творческих способностей;  

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграции 

в целях повышения эффективности и творческой организации 

воспитательно-образовательного процесса;  

 обеспечить комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

коррекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии;  

 оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания 

Программы дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей. 

     Программа рассчитана на пребывание ребенка с ОВЗ в группе общеразвивающей 

направленности с шестилетнего возраста. Объем учебного материала рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, особенностями 

психофизического развития детей дошкольного возраста с ОВЗ, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для данной возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и самостоятельной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

     Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

     Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 



культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

     Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 
     В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (В. В. Давыдов, В. А. Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

    Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, творческих способностей и личностных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

     Важное значение уделяется комплексному решению задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, развитию на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин). 

     Содержание Программы основывается на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

     Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

Программа в полной мере: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии, дошкольной и коррекционной педагогики);  



 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образовательного процесса, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе содержания образования;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между возрастной дошкольной 

группой, детским садом и начальной школой. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих подходах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современное многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, ценностей и убеждений требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений. Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащение детского развития. 

 



3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

     Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей  

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

     Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

     Сотрудничество  с  семьей,  открытость  в  отношении  семьи,  уважение  

семейных ценностей и  традиций,  их  учет  в  образовательной  работе  являются  

важнейшим принципом Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

     Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

использование ресурсов и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 



экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и медицинской поддержки в 

случае необходимости.  

     Индивидуализация дошкольного образования 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 возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

     Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

     Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 

зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

 

Полнота   содержания   и   интеграция   отдельных   образовательных   

областей. 

     Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями.  



     Реализация содержания Программы направлена на развитие личности ребенка. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 

Принципы построения образовательного процесса детей с ОВЗ: 

     Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 

и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей ребенка).  

     Принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребенка  (индивидуализации).  

     Важным условием успешности дошкольного образования детей с ОВЗ является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг.  

     Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Реализация этого принципа 

предполагает активное включение детей, родителей и специалистов в совместную 

деятельность как учебную, так и социальную.  

     Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, учитель-логопед) 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу 

в целом.  

     Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Обучение 

детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной 

развивающей среды, то есть необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной 

педагогике. 

     Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста – установить доверительные партнерские 



отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться 

о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка.  

     Принцип динамического развития образовательной модели. Модель образовательного 

пространства может изменяться в соответствии с необходимостью коррекции особых 

потребностей детей с ОВЗ, подключения к сопровождению требуемых специалистов, 

актуальных развивающих методов и средств.  

Основная цель ДОУ: обеспечение адекватных условий для воспитания и образования детей 

с ОВЗ.  

 
1.1.3. Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

 

     Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

     В группы с ТНР дети с ОВЗ зачисляются по заключению городской 

психолого-медико-педагогической комиссии, а в общеразвивающие группы по решению 

законных представителей ребёнка (родителей, опекунов).  

     В течение учебного года педагоги (воспитатели, учитель-логопед,) по результатам 

наблюдения, скрининга, диагностического обследования выявляют детей (ребенка),  

затрудняющихся  в освоении образовательной Программы, детей с особенностями в 

развитии: с тяжелыми нарушениями речи.   

     После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости направления ребенка на обследование городской 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) с целью определения его 

дальнейшего образовательного маршрута и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации».  

     По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  



     На основании рекомендаций ПМПК специалисты  (педагоги) ДОУ разрабатывают 

адаптированную образовательную программу. 

При их разработке решаются следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

ДОУ, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка;  

 определение объема, содержания, основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком, определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников;  

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы, имеющихся или разработки методических материалов;  

 организация развивающей предметно-пространственной среды.  

     Педагоги и специалисты ДОУ осуществляют реализацию адаптированной 

образовательной программы, ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

с ограниченными  возможностями  здоровья: 

 

Характеристика детей с нарушением речи 

     Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с  различными особенностями  

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто  приводит  к  

возникновению  вторичных  отклонений  в  умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики.   

  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

      Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое  количество  

общеупотребительных  слов.  Значения  слов  неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де),  часто  

сопровождаются  жестами.  Лепетная  речь  представляет  собой набор  речевых  



элементов,  сходных  со  словами  (петух —  уту, киска — тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей — ки).  

      В  речи  детей  могут  встречаться  отдельные  общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу,  употребляются  в  

неточных  значениях.  Дифференцированное  обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную  крышку  стола,  то  есть  все,  что  имеет  гладкую  блестящую  

поверхность.  

     Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия 

действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать).  

      Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь 

детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне 

ситуации ограничено.  На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети 

одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается 

смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — 

деревня).  

       Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью  

отсутствует.  Лишь иногда  наблюдаются  попытки  оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую 

структуру слова у детей не  сформирована.  Бедность  словарного  запаса не позволяет  

точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 



непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  

      Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики 

— ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове.  

  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

      Активный  словарь  детей  расширяется  не  только  за  счет  существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах 

носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячи-ку). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В  речи  детей  встречаются  взаимозамены  

единственного  и  множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род 

глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  

     Прилагательные используются детьми  значительно реже,  чем  существительные  и  

глаголы,  они  могут  не  согласовываться  в  предложении с другими словами (вкусная 

грибы). Предлоги в  речи  детей  встречаются  редко,  часто  заменяются  или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 



крайне редко. Обнаруживаются  попытки  найти  нужную  грамматическую  форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении  

предложения  по  картинке:  на…на…стала  лето…лета…лето). Способами 

словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они 

начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание  

многих  слов,  неправильное  произношение  звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

    Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и  женского  рода  глаголов  прошедшего  

времени,  особенно  с  ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не  только  

на  лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В 

тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

     Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки.  

     Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 

[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими  и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям 

доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой  состав  односложных  слов  без  

стечения  согласных  (мак),  в  то  же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой 

состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 



детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, 

наряду с искажением и пропуском звуков, допускают переста-новки слогов или опускают их 

совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими  искажениями,  во  фразе  теряют  всякое  

сходство  с  исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование  словаря  детей  и овладение  ими 

грамма-тическим  строем,  о  чем свидетельствуют  смешения  значений  слов  (грива 

понимается  как грибы, шерсть как шесть).  

  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

      На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и  неточное  

употребление  многих  обиходных  слов.  В  активном  словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие  качества,  

признаки,  состояния  предметов  и  действий,  а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают  большое  количество  ошибок  и  

почти  не  используют  сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление 

некоторых слов детьми:  слова  могут  заме-няться  другими,  обозначающими  сходный  

предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными  в  речи из-за  их  редкого  употребления,  поэтому  при  построе-нии 

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину,  цвет,  форму,  некоторые  свойства  

предметов.  Относительные  и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 



разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).  

        Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского  и  женского  рода  

(висит ореха);  замена  окончаний  существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского 

рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с 

основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в 

слове (с пола, по стволу); неразличение  вида  глаголов  (сели, пока не перестал дождь  —  

вместо  сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

дров);  неправильное  согласование  существительных  и  прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и 

глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. 

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются  отдельные  аграмматизмы,  часто  

отсутствует  правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц.).  У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 



нарушения  звукослоговой  структуры  слова,  что  создает  значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

       Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении  сходных  

фонем.  Диффузность  смешений,  их  случайный  характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения  проявляются  главным  образом  при  

воспроизведении  незнакомых  и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных 

слов и выражений, смешение смысловых  значений  слов,  близких  по  звучанию,  

недифференцированность грамматических форм. Возникают  ошибки  в  понимании  

речи,  связанные  с  недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также  тех  выражений,  которые  отражают  

причинно-следственные,  временные, пространственные отношения.  

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой) 

     Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха  кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).  

     Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие  впечатление  общей  

смазанности  речи,  смешение  звуков,  что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного  восприятия  фонем  и  является  важным  

показателем  незавершенного процесса фонемообразования. Дети  этого  уровня  речевого  

развития имеют  отдельные  нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 



видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков 

предметов дети используют типовые и  сходные  названия  (прямоугольный — квадрат,  

перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном  употреблении  и  

смешении  признаков  (высокий дом  — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же 

время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность 

лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных  антонимов, отражающих  размер  предмета  (большой  —  

малень-кий), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характерис-тику (плохой — хороший). Дети  испытывают  трудности  при  выражении  

антоними-ческих  отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь 

— задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформирован-ности лексических 

средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с  

переносным  значением  (румяный как яблоко  трактуется  ребенком как много съел 

яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 

вместо летчица), появляются собственные формы словообразования,  не  свойственные  

русскому  языку  (скрепучка  вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при 

образова-нии слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). Стойкими  остаются  ошибки  при  употреблении  

уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются  трудности 

при образовании  малознакомых  сложных  слов  (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). 

      Сложности  возникают  при  дифференциации  глаголов,  включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении 

речи детей часто отмечаются ошибки в  употреблении  существительных  родительного  и  

винительного  падежа множественного  числа  (Дети увидели медведев, воронов).  Имеют  

место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского 

рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 



множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), 

нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки 

и побежала за двумями кошками). Особую  сложность  для  детей  четвертого  уровня  

речевого  развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выра-жается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

дале-ко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии 

(Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго 

искали). Лексико-грамматические  формы  языка  у  всех  детей  сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество  ошибок,  

которые  носят  непостоянный  характер,  возможность  осуществления верного выбора 

при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют 

устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи.  

     Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности,  застревание  на  

второстепенных  деталях,  пропуски  главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения.  

      Предлагаемая образовательная программа строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 

определяемого требованиями программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка.  

Психофизические особенности детей с дизартрией. 

Общая характеристика дошкольников с дизартрией и стертой дизартрией. 

     Этиология, симптоматика и механизмы дизартрии, в специальной литературе освеще-ны 

достаточно полно (М. Е. Хватцев, К. Л. Семенова, О. В. Правдина, Е. Ф. Соботович, Р. И. 

Мартынова, М. В. Ипполитова, Л. А. Данилова, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Архипова, Л. В. 

Лопатина, Н. В. Серебрякова, Л. В. Мелехова, Р. А. Белова-Давид). В анамнезе ребенка с 

симптомами дизартрии, как правило, упоминаются чрезмерное двигательное беспокойство, 

постоянный и беспричинный плач, стойкие нарушения сна, слабость крика, отказ от груди, 

трудность удержания соска, вялость акта сосания, частые поперхивания, обильные 



срыги-вания, быстрая утомляемость (К. А. Семенова, Е. М. Мастюкова). Показатели 

психомо-торного развития детей колеблются от нормы до выраженной задержки. Дети, как 

правило, соматически ослаблены, иногда у них отмечается судорожный синдром. У 

значительной части детей с дизартрией речевое развитие замедлено. Первые слова 

появляются в возрасте 1.5-2 года. Фразовая речь появляется в 2-3 года, а в некоторых 

случаях - в 4, При этом речь детей остается фонетически не сформированной (Р. И. 

Мартынова, Г. В. Гуровец и С. И. Маевская). 

        При дизартрии присутствует неврологическая симптоматика, которая выявляется в 

ходе специального обследования с применением функциональных нагрузок. Наличие у детей 

симптомов органического поражения центральной нервной системы есть основной 

диагностический критерий дизартрии (Р. А. Белова-Давид, Г. В. Гуровец и С. И. Маевская, 

Л. В. Лопатина, Р. И. Мартынова, Л. В. Мелехова, Е. Ф. Соботович, О. А. Токарева). Эти 

симптомы проявляются в виде расстройства двигательной сферы: в состоянии 

артикуляционной и мимической мускулатуры, обшей и мелкой моторики. 

        Общемоторная сфера детей с дизартрией характеризуется замедленными, неловкими, 

скованными, недифференцированными движениями. Может отмечаться ограничение объема 

движений верхних и нижних конечностей, преимущественно с одной стороны, встречаются 

синкинезии, нарушения мышечного тонуса, экстрапирамидная недостаточность 

двигательной сферы. Иногда подвижность резко выражена, движения являются 

непродуктивными и бесцельными. 

       Поза Ромберга у детей положительна: отмечаются нарастание мышечного тонуса в 

руках при подъеме их вверх, легкий тремор пальцев, уход языка в больную сторону, легкие 

гиперкинезы языка. 

       Наиболее ярко недостаточность общей моторики у дошкольников с дизартрией 

проявляется при выполнении сложных двигательных актов, требующих четкого управления 

движениями, точной работы различных мышечных групп, правильной 

пространственно-временной организации движений. 

      Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются 

преимущественно в нарушении точности, быстроты и координации движений. Пальцевые 

пробы полноценно не проявляются, так как снижена кинестетическая память. Между 

уровнем несформированности ручной и артикуляционной моторики установлена 

существенная корреляция (М. М. Кольцова, Л. В. Лопатина и др.). 

     Что касается артикуляционной и мимической мускулатуры, то у детей-дизартриков, как 

правило, отмечаются парезы, изменения мышечного тонуса, гиперкинезы. Все эти симптомы 



при дизартрии у детей без нарушений опорно-двигательного аппарата проявляются в 

нерезко выраженной форме. 

     Особенности речевой моторики у дошкольников с дизартрией обусловлены 

нарушением функционирования тех двигательных нервов, которые участвуют в артикуляции 

(Е. М. Мастюкова, О. В. Правдина, О. А. Токарева, М. Б. Эйдинова и Е. Я. 

Правдина-Винарская и др.). 

      В силу поражения подъязычного нерва (XII пара) ограничиваются движения языка в 

сторону, вверх, вперед, корень языка пассивен, спинка языка напряжена, может отмечаться 

слабость одной половинки языка, язык беспокоен, напряжен, движения его 

некоординированные их амплитуда сокращена, характерно нарастание утомления, а также 

повышенная саливация. 

      При поражении язык о глоточного (XI пара) и блуждающего (X пара) нервов 

отмечается недостаточность сокращения мягкого неба, отклонение маленького язычка в 

сторону с легким парезом небной занавески с противоположной стороны. 

Недостаточность иннервации органов артикуляции оказывает влияние не только на 

артикуляцию при произнесении отдельных звуков, но и на переключаемость отдельных 

движений, 

     При асимметрии лицевых нервов (VII пара) наблюдается легкая сглаженность 

носогубных складок справа и слева, что вызывает слабое надувание щек с одной стороны. 

Из-за слабой иннервации нижней челюсти рот может быть приоткрыт. 

     Исследование состояния мимической мускулатуры чаще всего выявляло затруднения в 

выполнении таких заданий, как поднимание бровей и поочередное зажмуривание глаз 

(зажмуривание сразу двух глаз или зажмуривание только правого глаза), что связано с 

поражением лицевого нерва (VIIпара). 

      Особенно часто нарушаются дифференцированные движения губ, кончика и спинки 

языка. В одних случаях наблюдаются некоторая скованность движений, невозможность 

выполнения сложных движений, в других - двигательное беспокойство, гиперкинезы языка и 

лицевой мускулатуры, трудность или невозможность нахождения и удержания заданных 

артикуляционных поз, синкинезии (опускание век при открывании рта, движения нижней 

челюстью при поднимании языка вверх и т.д.). Изменяется скорость переключения речевых 

движений, что вызвано нарушением восприятия двигательного ряда, возникновением 

персевераций и перестановок (Г. В. Гуровец и С. И. Маевская, Р. И. Мартынова, Е. Ф. 

Соботович). 

       Таким образом, движения мимической, лицевой мускулатуры и артикуляционного 

аппарата у детей со стертой формой дизартрии характеризуются быстрой истощаемостью, 



низким качеством, не имеют достаточной точности, плавности, часть их выполняется вяло, с 

недостаточной мышечной силой, не в полном объеме. 

     У детей с дизартрией страдает не только двигательное звено речевой системы. Имеют 

место расстройства кинестетического восприятия артикуляционных поз и движений. 

Нарушение обратной кинестетической афферентации может задерживать интеграцию 

различных функциональных систем, имеющих непосредственное отношение к речевому 

процессу (двигательно-кинестетической, слуховой и зрительной систем). 

Как отмечала О. В. Правдива, нарушения речевой моторики являются ведущим 

патологическим звеном при дизартрии. 

      Расстройство всей двигательной сферы приводит к нарушениям фонетической стороны 

речи: страдает артикуляция, голос и другие просодические компоненты языка. 

Нарушения звукопроизношения у детей выражаются в искажениях артикуляции, в 

смешениях, заменах и пропусках звуков. При этом антропофонические дефекты 

звукопроизношения явно преобладают над фонологическими, так как расстройства 

звукопроизношения связаны с паретическими явлениями в отдельных группах мышц 

органов артикуляционного аппарата. Нарушения произношения шипящих звуков и соноров 

«р» и «л» вызываются недифференцированностью и малой амплитудой движений кончика 

языка. Напряжение корня языка, оттянутостъ его вглубь ротовой полости, выгорбленность 

приводят к велярному или увулярному ротацизму, смазанному произнесению заднеязычных 

звуков. Наиболее часто встречающимися искажениями являются боковое произнесение 

свистящих, шипящих и «р», межзубное произнесение переднеязычных («т», «д», «н», «л», 

«с»), смягченное произнесение всех согласных звуков: из-за спастического напряжения 

средней части спинки языка. 

     Характерным является упрощение артикуляции, когда сложные звуки заменяются более 

простыми по своим артикуляторно – акустическим признакам: щелевые звуки - взрывными, 

звонкие - глухими, шипящие - свистящими, твердые - мягкими, аффрикаты расщепляются на 

составляющие их звуковые элементы. Как уже отмечалось, особенностью дизартрии 

является не только недостаточность произвольных артикуляционных движений, но и 

слабость их кинестетических ощущений. 

     В литературе отмечается, что речь детей с дизартрией является «смазанной», 

звукопроизношение ухудшается в спонтанном речевом потоке. 

     Экспериментальное изучение симптоматики и механизмов нарушений фонетической 

стороны речи у дошкольников со стертой формой дизартрии, проведенное Л. В. Лопатиной, 

показало, что для всех детей с данной формой речевой патологии характерны полиморфные 

нарушения звукопроизношения. Наиболее существенные нарушения приходятся на группу 



свистящих звуков (у 100 % детей). На втором месте по распространенности стоят нарушения 

произношения шипящих звуков (у 83,3 % детей), далее следуют нарушения звуков «л», «р» и 

«рь» (соответственно у 66,7, 53,5 и 43,3% детей). Исследование показало значительное 

преобладание нарушений в группах свистящих и шипящих звуков. Е. Ф. Соботович 

отмечает, что во всех случаях нарушения звукопроизношения имеют стертую, 

невыраженную органическую основу. Она считает псевдобульбарную дизартрию самой 

распространенной по моторной реализации. 

     Речевое дыхание тесно связано с голосообразованием, поэтому 

мелодико-интонационные расстройства, вызванные нарушением дыхания, являются 

наиболее стойким признаком дизартрии. Эти расстройства влияют на разборчивость и 

эмоциональную выразительность речи наряду с легкими парезами мышц языка, губ, мягкого 

неба, голосовых складок, мышц гортани, изменениями их мышечного тонуса, и 

ограничениями подвижности. 

      Могут отмечаться недостаточная сила голоса (голос слабый, тихий, иссякающий в 

процессе речи), отклонения тембра голоса (глухой, немодулированный, хрипловатый, 

монотонный, напряженный, прерывистый и т.д.), слабая выраженность голосовых 

модуляций. Также наблюдаются нарушения формирования интонационной структуры 

предложения. Могут встречаться нарушения координации дыхания, фонации и артикуляции. 

     Поражение двигательных механизмов речи в доречевом периоде, особенно в сочетании 

с сенсорными расстройствами, может приводить к сложной дезинтеграции и патологии всех 

звеньев речевого развития. Фонетико-фонематическое недоразвитие может вызвать 

отклонения в развитии лексико-грамматической стороны речи (Р. А. Белова-Давид, Г. В. 

Гуровец и С. И. Маевская, Р. И. Мартынова, Л. В. Мелехова, Н. В. Серебрякова, Е. Ф. 

Соботович, О. А. Токарева, М. Б. Эйдинова, Е. Н. Правдина-Винарская и др.). 

     Таким образом, как показывают исследования, ведущим в структуре дефекта при 

дизартрии является стойкое нарушение фонетической стороны речи, которое с трудом 

поддается коррекционному воздействию и отрицательно влияет на формирование других 

сторон речи. В связи с этим дети по структуре речевого дефекта дети с дизартрией могут 

быть разделены на 3 группы: 

1 группа - дети с фонетическим недоразвитием речи; 

2 группа - дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 

3 группа - дети с общим недоразвитием речи. 

     Л. О. Бадалян, Л. В. Лопатина, С. И. Маевская, Р. И. Мартынова, Е. М. Мастюкова 

наряду с недостаточностью звукопроизносительной стороны речи отмечают у детей с 

дизартрией нарушения внимания, памяти, эмоционально-волевой сферы, замедленнее 



формирование ряда высших корковых процессов: пространственного гнозиса, 

фонематического анализа, конструктивного праксиса. Авторы констатируют быструю 

истощаемость нервных процессов. Внимание детей характеризуется пониженным уровнем 

устойчивости и переключаемости. Они не могут длительно концентрировать его, правильно 

распределять и удерживать на определенном объекте. 

     Значительные отклонения выявляются в состоянии речеслуховой и зрительной памяти. 

Отмечаются трудности запоминания отдельных слов, логически-смыслового запоминания 

текста, что обусловливается не только расстройством активного внимания, но и 

нарушениями фонематического слуха, которые являются следствием расстройства 

артикуляции. 

     По причине ухудшения внимания и памяти у детей с дизартрией может отмечаться 

некоторое вторичное ослабление мыслительной деятельности. Дети данной категории 

испытывают затруднения, выполняя задания на обобщение предметов методом 

классификации, при определении последовательности в сериях сюжетных картинок, при 

установлении причинно-следственных связей и ориентировке во времени, при группировке 

предметов и фигур по форме, цвету и величине (С. И. Маевская, Р. И. Мартынова, Е. Н. 

Мастюкова, Н. С. Симонова и др.). 

     Среди особенностей эмоционально-волевой сферы детей с дизартрией можно выделить 

их легкую возбудимость, неустойчивость настроения, что часто приводит к проблемам 

поведения. У отдельных детей случаются аффективные вспышки. 

     Анализируя исследования вышеуказанных авторов, можно определить дизартрию как 

речевое расстройство, обусловленное органическим поражением центральной нервной 

системы. 

     В исследованиях Л. В. Лопатиной, Р. И. Мартыновой отмечается, что в логопедической 

практике часто встречаются дети с нарушениями звукопроизношения, имеющие в 

заключении невропатолога данные об отсутствии в неврологическом статусе очаговой 

микросимптоматики со стороны артикуляционного аппарата. Однако устранение дефектов 

звукопроизношения у таких детей вызывает определенные трудности и проходит в 

достаточно длительные сроки. 

     Р. И. Мартынова считает, что среди различных речевых нарушений у детей 

определенную трудность для диагностики представляют стертые формы дизартрии, для 

понимания которых недостаточно изучения особенностей собственно речевого нарушения, 

Дифференцировать речевые расстройства позволяет тщательное, углубленное обследование 

детей, учитывающее не только все компоненты речевой деятельности, но и ряд неречевых 



функций. Необходимо исследование физического, неврологического и 

психолого-педагогического статуса. 

     До недавнего времени изучение состояния двигательного анализатора ограничивалось 

лишь исследованием двигательной функции артикуляционного аппарата и его 

анатомического строения. Сегодня логопедическое обследование детей, имеющих те или 

иные речевые нарушения, дополнено методиками определения состояния общей и ручной 

моторики, кроме того, в ходе обследования устанавливается неврологический статус. Это 

имеет огромное значение для постановки логопедом педагогического и клинического 

диагноза, для определения оптимальной методики коррекции речи. 

     Р. И. Мартынова, исследовав физический, неврологический и 

психолого-педагогический статус детей с дизартрией, выявила следующее: 

1) Физический статус: некоторое отставание в физическом развитии; как правило, 

маленький рост, узкая грудная клетка, общая физическая слабость и т.п. 

2) Неврологический статус: наличие микросимптоматики, которая обнаружилась при 

тщательном обследовании и применении функциональных нагрузок; стертые, неярко 

выраженные парезы, изменения тонуса мышц, гиперкинезы в мимической и лицевой 

мускулатуре и т, д.; нарушения деятельности вегетативной нервной системы, часто носящие 

«мозаичный, ажурный» характер (потливость ладоней, покраснение или побледнение 

кожных покровов, стойкий красный дермографизм и т. д.). 

3) Психической статус: неустойчивое, рассеянное внимание, трудность в его переключении, 

значительные отклонения в памяти, некоторое ослабление мыслительной деятельности. 

     Данные исследования Л. В. Лопатиной и Н. В. Серебряковой показали, что для детей со 

стертой формой дизартрии характерно полиморфное нарушение звукопроизношения. 

Наиболее распространенным являлось нарушение произношения трех групп звуков; 

свистящих, шипящих, [р], [л]. Во всех случаях отмечалось нарушение произношения группы 

свистящих звуков, среди других групп звуков чаще оказывались нарушенными шипящие, 

[р], [л]. Эти факты свидетельствуют о том, что распространенность нарушений 

звукопроизношения отдельных групп звуков у детей со стертой формой дизартрии 

определяется не только артикуляторной сложностью звуков, но и их акустической 

близостью. В связи с этим акустически близкие свистящие звуки нарушаются чаще, чем 

артикуляторно более сложные, но акустически противопоставленные соноры [р] и [л].  Л. В. 

Лопатина высказывает предположение: «По-видимому, вследствие тормозящего влияния 

речедвигательного анализатора у детей со стертой формой дизартрии задерживает-ся и 

слуховая дифференциация звуков: отсутствующих, заменяемых или искажаемых в 

произношении». Автор отмечает также, что среди искажений свистящих, шипящих, 



переднеязычных звуков и звука [л] самым распространенным является межзубное 

произнесение, среди искажений звуков [р] и [pь] - велярный ротацизм. 

     Исследуя клинические проявления стертой формы дизартрии с целью ее отграничения 

от сходных речевых расстройств, ряд исследователей отмечают, что ведущими нарушениями 

у данной категории детей являются фонетико-фонематические и фонационные расстройства 

(О. А. Токарева; Р. И. Мартынова; Л. В. Лопатина и др.). 

     Фонетическая сторона речи представляет собой тесное взаимодействие основных ее 

компонентов: звукопроизношения и просодики. Разнообразные фонетические средства 

оформления высказывания (темп, ритм, ударение, интонация) тесным образом 

взаимодействуют, определяя как смысловое содержание, так и отношение говорящего к 

содержанию. У детей со стертой формой дизартрии нарушения просодики влияют на 

разборчивость, внятность, эмоциональный рисунок речи. Это описано в работах К. А. 

Семеновой, Е. М. Мастгоковой, И. И. Панченко, Л. В. Лопатиной, Н. В. Серебряковой и др. 

Авторами отмечается, что речь детей со стертой формой дизартрии монотонна и 

невыразительна, в большинстве случаев затруднено воспроизведение основных видов 

интонации: вопросительной, повествовательной, восклицательной. 

     Тембр голоса у таких детей тесным образом связан с эмоциональным состоянием 

ребенка. У детей с преобладанием процесса торможения тембр низкий, голос тихий или 

приглушенный, немодулированный. У детей с преобладанием процесса возбуждения тембр 

высокий, голос громкий, крикливый, срывающийся на фальцет. 

     Для детей со стертой формой дизартрии характерным является нарушение темпа речи: у 

одних он ускоренный, у других - замедленный. По данным Л. А. Чистович, В. А. 

Кожевникова, и в том, и в другом случае значительно изменяется длительность звучания 

согласного и гласного внутри слога. При быстром темпе гласные могут полностью 

исчезнуть, а при замедленном происходит удлинение слога за счет растягивания гласного. 

Все это так или иначе сказывается на общем звучании речи, которая становится либо 

излишне торопливой, либо неестественно растянутой. 

     Ритм речи у детей со стертой формой дизартрии нерегулярный, изменчивый, ударение в 

словах расставляется неправильно (Л. А. Чистович, К. А. Семенова, Е. М. Мастюкова). В 

логопедической литературе приводится такой факт. Некоторые дети не замечают, что 

произносят те или иные звуки неправильно, однако обращают внимание на аналогичные 

дефекты в чужой речи, а также в собственной, воспроизведенной через магнитофон. 

Характерным является то, что при дефектном произношении нескольких звуков умение 

воспринимать их в собственной и чужой речи различно. Оно зависит от того, какие звуки 

нарушены и каков характер этого нарушения. В то же время, по данным исследования, 



проведенного Е. М. Мастюковой и М. В. Ипполитовой, есть дети, не заме-чающие 

искаженно произносимых звуков ни в своей, ни в чужой речи.  Анализ литератур-ных 

данных показал, что в основе некоторых расстройств звукопроизношения могут лежать 

нарушения слухового и фонематического восприятия вторичного характера. Это очень ярко 

проявляется у детей с дизартрией, тяжесть нарушения звукопроизношения зависит в этом 

случае от степени выраженности самой дизартрии. 

     Характеризуя стертую форму дизартрии, Г.В. Гуровец и С. И. Маевская отмечают, что 

при данном речевом расстройстве наблюдаются полиморфные нарушения звуковой стороны 

речи и искажения структуры слова. Это позволяет, по их мнению, рассматривать данный 

дефект как фонетико-фонематическое нарушение речи. 

     Таким образом, в исследованиях, посвященных проблеме речевых нарушений при 

стертой форме дизартрии, отмечается, что фонетико-фонематические нарушения являются 

распространенными, имеют стойкий характер, сходный по своим проявлениям с другими 

артикуляторными расстройствами. 

     По мнению ряда авторов (Е. Ф. Соботович, Л. В. Лопатина, Н. В. Серебрякова), стертая 

форма дизартрии представляет собой сложный речевой дефект, в структуре которого наряду 

с выраженными нарушениями фонетической стороны речи отмечаются и особенности 

развития ее лексико-грамматической стороны. Для детей характерна несформированность 

большинства компонентов речи, например бедность словаря и трудность его актуализации в 

экспрессивной речи. Дошкольники со стертой формой дизартрии не усваивают некоторые 

грамматические фермы (творительный падеж, именное управление, атипичные формы 

разграничения окончаний по типам склонений). Грамматической системой языка они 

овладевают в более поздние сроки. 

     Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что ведущими нарушениями в структуре 

речевого дефекта являются фонетические расстройства, которые оказывают отрицательное 

влияние на формирование и развитие других сторон речи, затрудняют процесс школьного 

обучения детей, снижают его эффективность.  Таким образом, на основании обзора 

литературы можно сделать следующие выводы: 

1) Дизартрия - сложное речевое расстройство, характеризующееся комбинацией нарушений 

компонентов речевой деятельности; артикуляции, дикции, голоса, дыхания, мимики, 

мелодико – интонационной стороны речи. 

2) Дизартрия часто встречается в детском возрасте (особенно в дошкольном) и представляет 

известную трудность для дифференциальной диагностики и коррекционной работы.  



3) Для дизартрии характерно наличие симптомов органического поражения центральной 

нервной системы: недостаточная иннервация органов артикуляции, нарушения мышечного 

тонуса артикуляционной и мимической мускулатуре (в виде стертых парезов). 

4) При дизартрии, как правило, отмечаются разнообразные стойкие нарушения 

фонетической стороны речи, являющиеся ведущими в структуре речевого дефекта, и 

отклонения в развитии лексико-грамматического строя речи. 

5) При дизартрии состояние неречевых функций, психических процессов (внимания, 

восприятия, памяти и мышления) имеет ряд отличительных черт.  

Психофизические особенности детей с алалией. 

     В настоящее время алалией принято обозначать тяжелое нарушение речи, 

обусловленное недоразвитием или поражением речевых областей в левом полушарии 

головного мозга, наступившем еще до формирования речи, т.е. до 1-2 лет жизни ребёнка 

(врождённая слухонемота).  

     Причины, вызывающие алалию, разнообразны. Это воспалительные и травматические 

поражения головного мозга, алиментарнотрофические обменные нарушения как во 

внутриутробном, так и в раннем периоде развития, от 1 до 10 месяцев жизни ребёнка.  

     Алалия не является задержкой развития речи. Динамическое изучение речи алаликов 

показывает своеобразие путей развития и специфических трудностей, имеющих место на 

всех этапах развития, тогда как у детей с запоздалым развитием речи, она развивается в 

дальнейшем нормально и часто самостоятельно. 

     Наблюдаются различные степени тяжести алалии: от легких нарушений, при которых 

речь начинает развиваться с 3 до 4 лет, до тяжёлых, когда ребёнок не говорит и в 10, и в 12 

лет. Конечно, и прогноз и этих случаях бывает различным. 

     Различают две основные формы алалии: моторную и сенсорную, соответственно 

обусловленные нарушениями функций лобнотеменных и височных областей головного 

мозга левого полушария. 

     При сенсорной алалии происходит  поражение локализации в речеслуховом анализаторе. 

Отличается сниженная способность детей, страдающих сенсорной алалией, к восприятию 

обращённой к ним речи. В речи ребёнка отмечается эхолалия (повторение обрывков 

услышанной речи), а также нарушена коммуникативная функция речи. 

       Моторная алалия – это собирательный термин для ряда состояний с различной картиной 

проявлений и различной мозговой локализацией. Общим для них является недоразвитие 

моторной (экспрессивной) речи с затруднениями в овладение активным словарём и 

грамматическим строем языка при относительно сохранном понимании речи. 

     Отличительной чертой развития речи у моторных алаликов в возрасте от 1 до 3 лет 



является отсутствие у них детского лепета, взамен которого развивается жестикуляция. До 

начала специального обучения экспрессивная речь не развивается или ограничивается 

именами близких людей и названиями обиходных предметов, произносимых упрощённо. 

Для выражений своих желаний ребёнок – алалик пользуется мимикой и жестами. Интересно 

отметить, что у алаликов с наполнением словарного запаса увеличивается количество 

аграмматизмов в противоположность уменьшения их у нормально развивающегося ребёнка 

с обогащением его словаря. Примерная последовательность в усвоении частей речи 

следующая: существительное, глагол, местоимение, прилагательное, числительное, союзы и 

предлоги. 

     У детей наблюдается общая моторная неловкость. Эти дети неуклюжи, с трудом 

приобретают любые двигательные навыки, долго не выучиваются самостоятельно одеваться, 

застёгивать, завязывать, неопрятны в еде. Они с трудом прыгают на одной ножке, неловки в 

беге. Речевая моторика у алаликов тоже недостаточна. Некоторые движения языком им не 

удаются, затрудняется выполнение цепи артикуляционных движений, что вызывает 

типичную для алалии затруднённость речи, когда видно, что ребёнок говорит с усилием, как 

бы преодолевая языком известное препятствие. Отмечаются поиски правильной 

артикуляции звуков. 

     По интеллектуальному развитию дети неоднородны. Среди них имеются такие, 

которые, ещё не овладев фразовой речью и едва называя числа первого десятка, уже умеют 

считать и производить арифметические действия в уме, показывая результаты на пальцах. 

Они хорошо понимают речь и любят слушать чтение, запоминают сказки и правильно 

выполняют все задания при проверке прочитанного текста. Такие дети быстро выучивают 

буквы, овладевают слиянием слогов, но чтение их неточно, а в устной и письменной речи 

долго сохраняются парафазии и аграмматизмы.   

     Нередко встречаются моторные алалики с выраженным отставанием в интеллектуальном 

развитии (но не олигофрены). Обучение речи и грамоте идёт у них очень медленно, 

тормозится отсутствием устойчивого внимания и большой утомляемостью. Отличие от 

олигофрений заключается в том, что при алалии мы имеем дело с очаговым поражением 

мозга, с избирательным поражением речевой функции. 

     У моторных алаликов имеется резкое расхождение между активной и пассивной речью. 

Имея крайне ограниченную активную речь, моторные алалики тем не менее обладают 

достаточным пассивным словарём, и понимание ими связной речи на первый взгляд не 

вызывает сомнения. Активный словарь алалика очень ограничен.  

     Ограниченность активной речи алаликов приводит к тому, что они начинают 

пользоваться жестами. Особенно часто дети прибегают к жестам тогда, когда им нужно 



назвать то или иное действие: резать, чистить, открывать, причёсывать, вырасти и т. д. 

Недоразвития активной речи сказывается на общем и речевом поведении алаликов. Дети 

инфантильны, замкнуты, осознают и переживают свой дефект, часто у них наблюдаются 

речевые негативизмы.  

     Пассивный словарь более развит и понимание обиходной речи кажется достаточным. 

Дети правильно показывают на предметы, действия,  правильно выполняют поручения. 

     У детей-алаликов отсутствуют различные формы единственного и множественного 

числа, существительного, глагола, прилагательного. Значение многих предлогов незнакомо 

(предлоги над, за, из, впереди, позади, между). 

Выделяют 4 этапа развития речи у алаликов. 

Первый этап – полное безречие: могут быть модулированные голосовые реакции, слов нет, 

с окружающими ребёнок объясняется жестами. 

Второй этап. У ребёнка появляются лепетные слова, которые он дополняет мимикой и 

жестами. 

Третий этап характеризуется увеличением словаря, однако слова сильно искажены: 

пропускаются и заменяются звуки, трудные для произношения, появляются перестановки 

слогов в слове, что очень характерно для алаликов. Слова сокращаются и упрощаются. 

Четвёртый этап – алалик обладает уже довольно богатым запасом слов, смысловое 

значение которых уточнилось и специализировалось. Лепетные слова исчезают, искажений 

становится меньше. Аграмматизмы несколько сглаживаются, в речи появляются предлоги, 

приставки и союзы, правильное построение коротких обиходных фраз. 

 

Психофизические особенности детей с ринолалией. 

        По данным Всемирной Организации Здравоохранения около 7% живорожденных 

детей имеют врожденные пороки черепно-лицевой области. Среди других пороков развития 

врожденные расщелины губы и неба встречаются наиболее часто и составляют до 30% 

врожденных аномалий (Притыко А.Г., 1998г.). Врожденные пороки челюстно-лицевой 

области по СНГсоставляют 1:300 - 1:700 новорожденных. Из них примерно у 86% детей 

отмечаются нарушения нервной системы (Шай-тор В.М., Цыплакова М.С.,1998). 

Неблагоприятная тенденция к росту рождаемости детей с данным видом патологии 

сохраняется.   Открытая ринолалия, обусловленная врожденными расщелинами верхней 

губы и неба представляет собой проблему для логопедии, психологии и целого ряда наук 

медицинского цикла. Наличие врожденных расщелин мягкого и твердого неба приводит к 

отсутствию изоляции носовой и ротовой полостей, что влечет за собой появление 

функциональных нарушений, существенно осложняющих психофизическое развитие 



ребенка с момента его рождения. Нарушаются такие жизненно важные функции, как 

дыхание, питание, слух и речь. Коррекционная работа с детьми с врожденной небной 

патологией требует систематического, последовательного комплексного воздействия 

специалистов: хирургов, ортодонтов, педиатров, психологов, логопедов. Основной целью 

оперативного вмешательства является восстановление анатомической структуры, и как 

следствие - функции неба. Однако оперативное лечение не обеспечивает нормальной речи, а 

только создает анатомо-физиологические условия для формирования  

правильно-го произношения. После пластики неба у детей сохраняется патологическая поза 

языка в полости рта, нарушение деятельности мышц мягкого неба,  

смешанный фонационный  

выдох,  что ведет к расстройству тембра голоса и специфическому  

нарушению зву-копроизношения. Исследования последних лет показывают, что структура 

данного дефекта усложняется: в ряде случаев отмечается моторная недостаточность 

мышц артику-ляционного аппарата, обусловленная нарушением их иннервации по типу 

спастичности, гипотонии или дистонии. Мы предположили, что в зависимости от степени 

выраженности расстройств мышечного тонуса можно говорить о наличии дизартрии, чаще 

всего ее стертой формы. Как в отечественной, так и в зарубежной литературе имеются 

многочисленные работы по коррекции и компенсации речевого дефек-та при врожденных 

челюстно-лицевых пороках развития. Методики коррекционного воздействия в разные годы 

были предложены Ф.А. Pay, Е.Ф. Pay, З.Г. Нелюбовой, А.Г. Ипполитовой, Т.Н. Воронцовой, 

Л.И. Вансовской, З.А. Репиной, И.И. Ермаковой, Т.В. Волосовец и др.  

      Изучение проблемы коррекционного обучения детей с врожденной челюстно-лицевой 

патологией показало, что, несмотря на многообразие видов и направлений работы, 

исследователи, если и отмечают наличие дизартрических проявлениий при ринолалии, тем 

не менее не уделяют достаточного внимания их изучению и определению путей коррекции в 

таких случаях. Таким образом выявляется противоречие между 

практикой  логопедической работы с детьми с ринолалией и стертой дизартрией и 

отсутствием научнообоснованнных методических рекомендаций по ее проведению. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов. 
 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в зависимости от его индивидуальных 



особенностей и уровня психофизического развития. Это ориентир для педагогов и родителей 

– направленность воспитательной деятельности взрослых. 

  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 
 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация Программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
 

Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя из 

результатов оценки его индивидуального развития в процессе наблюдений за ним в 

различных видах деятельности и проведения психолого-педагогической диагностики. 



Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ 

позволяет определить оптимальный педагогический маршрут, соответствующий его 

возможностям и способностям, обеспечить индивидуальным комплексным сопровождением 

каждого воспитанника, спланировать коррекционные-развивающие мероприятия, 

разработать индивидуальные программы коррекционной работы, оценить динамику 

развития и эффективность коррекционной работы, определить условия обучения и 

воспитания, необходимые для успешного развития ребенка. 
 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ и охватывает познавательную 

деятельность, эмоциональное развитие. 
 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарием для психолого-педагогической 

диагностики являются карты обследования, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками, 

игровой, познавательной, проектной, художественной деятельности, физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории, профессиональной 

коррекции особенностей его развития).  
Система  оценки  качества  реализации  Программы  предусматривает  

оценивание  
качества условий образовательной деятельности,  включая психолого-педагогические, 
 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной 

оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей, не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, 

проводимая педагогами в октябре и мае.  
 

Система мониторинга включает педагогические наблюдения, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Оценка качества образовательной деятельности поддерживает ценности развития и 

позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывает вариативность 

путей и форм развития ребенка и коррекции его развития.  
Критерии эффективности коррекционно-развивающего процесса 

№ Критерий Показатели Индикаторы 
    

1 Реализация Составление индивидуальной Наличие адаптированной образовательной 



 индивидуального программы для ребенка с ОВЗ с программы с оценкой хода их выполнения 
 подхода учетом данных диагностики  
    

2 Обеспечение Организация развивающей Планирование времени в режиме дня для 
 условий для среды, наличие в режиме дня самостоятельной активности детей. 
 самостоятельной времени и форм для Методические рекомендации по психолого- 
 активности самостоятельной активности педагогическому сопровождению детей с 
 ребенка детей разными образовательными потребностями в 
   процессе самостоятельной активности 
    

3 Активное Наличие психолого-медико- Функционирование в ДОУ разнообразных 
 включение в педагогического консилиума форм работы, в том числе взаимодействие 
 образовательный  взрослых и детей 
 процесс всех его   

 участников   
    

4 Междисципли- Обсуждение специалистами Циклограмма проведения ПМПк, формы 
 нарный подход ПМПк особых образовательных фиксации результатов 
  потребностей детей с ОВЗ,  

  составление и реализация АОП  
    

5 Вариативность Вариативные образовательные Использование специалистами ДОУ разных 
 в организации программы, приемы, методы методов и технологий обучения и 
 процессов образования, организационные воспитания, наличие методических 
 обучения формы, вариативная материалов, обеспечивающих 
 и воспитания образовательная среда образовательный процесс 
    

6 Партнерское Организация партнерских форм Участие родителей в разработке и 
 взаимодействие взаимодействия с семьей, реализации адаптированной образовательной 
 с семьей участие родителей в жизни программы и индивидуального 
  ДОУ, консультации родителей образовательного маршрута 
    

7 Функциониро- Выстраивание образовательного Соответствие качественного состава 
 вание  ДОУ процесса в соответствии с контингента детей, штатного расписания, 
  потребностями детей , методической базы и предметно- 
  изменение образовательных развивающей среды. Применение новых 
  условий в связи с диагностикой технологий в соответствии с выявленными 
  образовательных потребностей потребностями детей 
    

    



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   
2.1. Содержание образовательной деятельности   

по  освоению  образовательных  областей 
 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ с 

учетом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей, и 

возможностей. 
 

При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация 

разно уровневого подхода к планированию и реализации Программы. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физически, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области с обязательным психолого-медико-педагогическим 

сопровождением. 
 

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с ОВЗ, 

способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, адаптивная программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренную Программой. 
 

В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья на образование в соответствии с 

Законом об образовании, гарантировать равный доступ к получению образования и 

созданию необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми, 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 
 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого 

и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих 

с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития 
 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения. 



2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Основная цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

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

 
 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 
 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 
 
деятельности и в свободном общении. 
 

При реализации задач данной образовательной области у детей формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. При системном формировании детской деятельности у детей 

формируются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 
 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ОВЗ в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 
 
 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 
себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 
 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
 

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

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 
 

Программа предусматривает работу по формированию культурно-гигиенических 
умений. Ее содержание предполагает: 
 
 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 



индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи; 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 
Дети  могут  оказаться  в различной  жизненной  ситуации, опасной  для здоровья 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог может «проигрывать» несколько моделей поведения в той 

или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 
 

Детям предлагается рассмотреть наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: пользование общественным транспортом; правила 

безопасности дорожного движения; домашняя аптечка; пользование электроприборами; 

поведение в общественных местах (вокзал, магазин); сведения о предметах или явлениях, 

представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 
 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 
 

Особое место в образовательной области по формированию 

социально-коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа 

включает: 
 
 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 
уважения к труду; 
 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 
 изготовление коллективных работ; 
 формирование умений применять поделки в игре. 
 

Формирование навыков трудовой деятельности осуществляется с учетом 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Дети учатся 



действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 
 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 
 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 
 

Целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

 
 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. При этом предусматривается активное развитие процессов 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.  
Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 
 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
 развитие внимания, памяти; 
 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  
Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 
 

Сенсорное развитие, в процессе которого развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению, расширению словаря. 
 

Имеющиеся нарушения зрения препятствуют полноценному сенсорному развитию, 

поэтому необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка. Для 

этого предусматривается разнообразие способов предъявления материала (показ, 

использование схем, называние, повторы, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение, использование специальных тифлопедагогических пособий, 

интерактивных компьютерных технологий); разноуровневый подход, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательной координации; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 



деятельности. Необходимо применять различные формы поощрения дошкольников. 
 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 
 

При планировании работы объем программного материала распределяется с учетом 

реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), 

это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения изучаемого материала. 

 



2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языковой системой.  
Задачи развития речи: 

 
 формирование структурных компонентов системы языка: фонетического, лексического, 
грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 
 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
 развитие словаря; 

 воспитание звуковой культуры речи предполагает развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация); 

 формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

 развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. В диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания. 

 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 
 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 

основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. 
 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 
игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 
 



конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. Большое значение отводится чтению художественной литературы как 

источнику расширения кругозора, обогащения и уточнения словаря. 
 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного 

становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается 

неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое 

внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их 

предметной соотнесенности с объектом действительности. 
 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 

работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и 

содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают 

освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 

словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 
 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. 

Необходимо создание специальных условий – разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности.  
2.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 
 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности.  
 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 
Художественное творчество.                                                                                                     
Цель: обучение детей созданию творческих работ.  

 
            Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с ОВЗ должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям.  
 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 

их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  
 

В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления.   
Музыкальная  деятельность. Основная  цель:  слушание  детьми  музыки,  

пение,   



выполнение музыкально-ритмических   движений,   танцы,   игра   на   

музыкальных 

инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов, 

по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам предъявления танцевальных движений, музыкальных инструментов 

для игры на них.  
2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Основная цель: совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе. 
 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача: стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 
 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 
 
 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 
барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 
органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 формировать потребность быть здоровым, и вести здоровый образ жизни; стремление к 
повышению умственной и физической работоспособности; 


В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 
специалистов.  
 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями.  
 

Содержание базовых направлений работы сочетается со специальными 

коррекционными областями. В работе с детьми с ОВЗ реализуются такие коррекционные 

разделы, как: «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие зрительного восприятия», 

«Развитие ориентировки в пространстве» 



2.2. Формы, методы и средства реализации Программы  
 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого 

на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 
 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с 

нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов. 
 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.  
 

В отношении детей с ОВЗ наиболее распространенным является словесный метод, 

который рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении программного 

материала.  
 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:   
 принцип  ориентации  на  возможности  дошкольников,  то  есть  индивидуально- 
психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 
 
 принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 

 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 

изучении тем, введение корректировки. 


В программу введены пропедевтические разделы, дающие возможность в 

элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем 

мире. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 



выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ.  
 

Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм 

дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом. Одним из условий успешности образовательного процесса 

является включение семьи в образовательное пространство. Способами включения 

родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), 

мастер-классы или семинары.  

При организации образовательного пространства для детей с ОВЗ сочетаются два 
организационных подхода:  
 
 в расписании учтены занятия, предусмотренные адаптированной образовательной 
программой ребенка с ОВЗ – как индивидуальные, так и групповые, 

 в расписании учтена организованная образовательная деятельность, реализующая 
задачи основной образовательной программы. 

Режим дня и недели для разных детей может быть гибким. Кому-то могут быть 

противопоказаны определенные формы работы — для таких детей должны быть 

предусмотрены другие виды организации их активности. 
 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс 

между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ используются разные формы 

активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, 

учитываются индивидуальные особенности детей. 
 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: индивидуальных занятий с 

воспитателем, учителем-логопедом и другими специалистами ДОУ; активных действий в 

специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально 

оборудованных помещениях, прогулка); совместной деятельности и игры в микрогруппах 

с другими детьми, приема пищи; организованной образовательной деятельности; 

праздников, конкурсов, экскурсий. 
 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 
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 работа воспитателя по развитию коммуникативных функций.  
 

Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего 
образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды,  
 
стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 
обеспечивающей развитие возможностей детей.  
 

Характеристики предметно-развивающей среды: безопасность, комфортность, 

соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей, вариативность, 

информативность.  
 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 
детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения  
 



и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах 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, навыках сверстников, дети учатся с 

помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.  
 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи.  
 

Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный эмоциональный настрой, 
объединяют детей и взрослых.  
 



2.3. Включение педагогических технологий и парциальных 
программ в воспитательно – образовательный  процесс 

 
Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева. 
Программа экологического воспитания в детском саду  

Цель программы: формирование у дошкольников осознанно – правильного 

отношения к окружающим природным явлениям и объектам.  
Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 
 
– Формировать элементарные экологические знания и представления, начала экологического 
мировоззрения.   
– Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и неживой природе.  
 
– Формировать представление о том, что человек – часть природы, его жизнь зависит от 
состояния природных объектов, а их сохранность – обязанность человека;   
– Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы.   
В структуре программы выделяются следующие основные разделы:  
1. «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека»   
2. «Многообразие растений и их связь со средой обитания».   
3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания».   
4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания».   
5. «Жизнь растений и животных в сообществе».   
6. «Взаимодействие человека с природой».   
Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 
 
1. Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема 
материала.  
 
2. Первоочередное использование непосредственного природного окружения, 
составляющего жизненное пространство детей.   
3. Постепенное познавательное продвижение детей.  
 
4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности.  
 
5. Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, 

вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с 

использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр.  
 
 

 
Программа эмоционального развития детей дошкольного 

возраста. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь.  

Крюкова С.В., Слободяник Н.П.  
Цель программы: Развитие эмоциональной сферы детей.  

Задачи программы: Программа рассчитана для детей дошкольного возраста  4-6 

лет. 
 

1. Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций.   
2. Помочь прожить определенное эмоциональное состояние.   
3. Научить детей понимать собственное эмоциональное состояние.  

 
4. Выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, выразительные движения, интонации.  
 

 

 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста". 

  Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  

 

Программа  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  разработана  

на 



 

основе  проекта  государственных  стандартов  дошкольного  образования.  Опираясь  

на 

 лучшие  российские  традиции  воспитания  и  обучения  дошкольников,  составители 

 

программы  сочли  необходимым  включить  в  нее  новое  содержание,  которое  

отражает 

 общие изменения в нашей общественной жизни (например, раздел «Ребенок и другие 

 люди»).      

       

2.4. Национально-региональный компонент 
Приобщение дошкольников с ОВЗ к национальной культуре пронизывает всю 

деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках занятий по ознакомлению с 
окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, 
экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным содержанием, развлечений и 
праздников. 

 
Цель: Привить детям чувство любви к своему родному краю, чувство 

национальной гордости, развивать восприятие, воображение, развивать 

художественно-творческие способности.  
Задачи:  

1. Изучение истории и культуры народов, проживающих в Уральском регионе.  

2. Ознакомление с творчеством уральсих художников, поэтов, писателей.   
3. Воспитание любви к родному городу, через ознакомление с народными традициями. 
Через комплексные занятия познавательного и художественно-эстетического цикла,   
экскурсии, праздники, встречи. 

  
Перечень программ и технологий:   

1. Авдеева Н.Н., О.Л. Князева «Безопасность» Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 г. 

2. Николаева С.Н. Программа «Юный эколог» Издательство: «Мозаика-Синтез», 1999 г. 

 

 

Связь с другими образовательными областями 

Область  Задачи  

  

Социально- Воспитывать  у детей  чувство  любви и  привязанности  к  малой родине, 
коммуникативное родному  дому,  проявлением  на  этой  основе  ценностных  идеалов, 

развитие 
гуманных  чувств,  нравственных  отношений  к  окружающему  миру  и 
сверстникам.  

    

  Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

 
интерес  и  уважительное  отношение  к  культуре  и  

традициям народов 
 Урала, стремление сохранять национальные ценности.  

Познавательное Приобщать детей к истории русского народа. Формировать представления о 
развитие традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 
 знакомство с культурой и традициями народов Урала.  

Художественно- Приобщать детей  младшего  дошкольного  возраста  к  музыкальному 
Эстетическое творчеству родного  края;  воспитывать   любовь  в  родной  земле  через 

развитие слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций уральского 
 края. Формировать практические умения по приобщению детей старшего 
 дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 
 видам деятельности.  

Физическое Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 
развитие ловкость через традиционные игры и забавы.  

   

    



2.5. Особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  
Виды    

Особенности  видов  деятельности 
   

 

деятельности       
 

             
 

Организованная Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 
 

образовательная дошкольного образования.        
 

деятельность              
 

 

 Является   ведущей   деятельностью   ребенка   дошкольного   возраста.   

В 
 

 

организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  

качестве 
 

 

основы   для   интеграции   всех   других   видов   деятельности   

ребенка 
 

  дошкольного возраста. В сетке ООД игровая деятельность не выделяется в 
 

 качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 
 

 организации всех других видов детской деятельности.    
 

Игровая 
Игровая деятельность представлена в   образовательном процессе в 

 

разнообразных формах 
-  это  дидактические  

и сюжетно-дидактические, 

 

деятельность  

развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  

проблемные 

 

 
 

 ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.     
 

 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
 

 содержанием организованной образовательной деятельности. Организация 
 

 сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
 

 осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в  утренний 
 

 отрезок времени и во второй половине дня).     
 

 Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 
 

 

детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  освоение  

культуры 
 

Коммуникативная 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к  обучению 

 

грамоте. В сетке организованной образовательной деятельности она  

деятельность  

занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная  

деятельность 

 

 
 

 включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 
 

 опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   
 

 

Включает  в  себя  широкое  познание  детьми  объектов  живой  и  
неживой 

 

Познавательно- 
природы, предметного и  социального мира  (мира  взрослых  и  детей, 

 

деятельности  

людей, знакомство  с 
семьей  и  взаимоотношениями  

людей, 

 

исследовательская  

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение  

деятельность  

средств  и  способов  познания  (моделирования,  экспериментирования),  

 
 

 сенсорное и математическое развитие детей.     
 

 

Представлена   разными   видами   художественно-творческой   
(рисование, 

 

 лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 
 

Изобразительная неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
 

деятельность 
развитием   способности  художественного   восприятия.   
Художественное 

 



детей восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
 

 дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 
 

 исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
 

Музыкальная Организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые  проводятся 
 

деятельность музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  
 

Двигательная 
Организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой  в  
соответствии 

 

деятельность требованиями действующего СанПин.      
 

Конструктивно- Организуется 1 раз в неделю, как взаимодействие взрослого с детьми в  
 

модельная совместной деятельности         
 

деятельность              
 

              
  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает: 
 
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);  
 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями);   
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;  
 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;  
 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  
 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   
- экспериментирование с объектами неживой природы;  
 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 



материалом);   
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   
- свободное общение воспитателя с детьми.  

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер 
 

Виды практик   Особенности организации   

Совместная игра  
Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  
режиссерская, 

   игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на 
   обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
   необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации  Данные  ситуации  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе 
общения  жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
и накопления которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут быть 
положительного  реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
социально-  условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или 

эмоционального  

сюжетов   литературных   произведений)   и   имитационно-игровыми.   
В 

опыта   

ситуациях  условно  вербального  характера  обогащаются  
представления 

   детей об опыте разрешения тех или иных проблем, содержание связывается 
   с  личным  опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети 

   

приобретают  опыт  проявления  заботливого,  участливого  отношения  

к 
   людям,   принимают   участие   в   важных   делах.   Ситуации   могут 
   планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
   происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая  Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
мастерская  применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей 

   

тематике,  содержанию,  например,  занятия  рукоделием,  приобщение  
к 

   народным  промыслам  («В  гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр 

   

познавательных   презентаций,   оформление   художественной   

галереи, 
   книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская  книгопечатания»,  «В 
   гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 
   обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
   Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
   цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

   
включение  детей  в  рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  

чувств, 
   мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

   

Результатом  работы  в  творческой  мастерской  является  создание  

книг- 

   
самоделок,  детских  журналов,  составление  маршрутов  путешествия  

на 
   природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

Музыкально-  
Форма   организации   художественно-творческой   деятельности   
детей, 

театральная и    предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
литературная  произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение 



гостиная  (детская воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

студия)        

Сенсорный и и Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
интеллектуальный становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
тренинг  пространственных отношений), способов интеллектуальной деятельности 

   

(умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные  
ряды, 

   
систематизировать    по    какому-либо    признаку).    Сюда    

относятся 
   развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг  Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
   развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

   

музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна  организация  

досугов  в 

   
соответствии   с   интересами   и   предпочтениями   детей   (в   

старшем 
   дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 
   Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и и Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 
индивидуальная  бытовой труд и труд в природе.    

трудовая        

деятельность        

         

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми   
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации) во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 
 

Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов 

и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Так обеспечивается формирования у ребенка чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Такое взаимодействие 

способствует формированию у ребенка позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя 
 
и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 



отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки.  
 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения 
и  поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми, переносит его на других людей.   



2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(законных представителей), обеспечение их права на уважение и понимание, на участие в 

жизни организации.  
Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 
– изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 
детей, коррекции имеющихся отклонений в развитии;  
 
– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  
 
– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания, обучения, коррекции 
нарушений и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;  
 
– создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующих развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми;   
– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях.  
 

При реализации Программы важно учитывать условия жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 
 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 
 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 



Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 
 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий, могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 
 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские 

собрания, беседы, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, оформление 

информационных стендов, анкетирование, размещение информации на сайте ДОУ и т.д. 

 

2.8. Коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ. 
 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

образования без специальных условий воспитания и обучения. В связи с эти Программа 

предусматривает индивидуально ориентированный подход к оказанию как 

общепедагогической, так и коррекционной помощи воспитанникам. 
  

Субъектами коррекционно-образовательного процесса являются:  учитель-логопед, 

воспитатели, музыкальный руководитель. 
 

Важным компонентом коррекционной работы является диагностика возможностей и 
выявление особых образовательных потребностей воспитанников. 
 

Педагогическая диагностика позволяет своевременно выявить проблемы и риски в 

развитии ребенка, выявить индивидуальные особенности ребенка с ОВЗ, определить 

оптимальный педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением 

каждого ребенка с ОВЗ, спланировать коррекционные мероприятия, разработать 

программы коррекционной работы, оценить динамику развития и эффективность 

коррекционной работы, определить условия воспитания и обучения ребенка, оказывать 

необходимую консультативную поддержку педагогам и родителям (законным 

представителям). 
 
              В начале учебного года проводится углубленная педагогическая диагностика 
воспитанников. По ее результатам специалисты (воспитатель, учитель-логопед, 
музыкальный руководитель) определяют направления деятельности и составляют 
индивидуальные планы работы на каждого ребенка. В течение учебного года, в 
зависимости от динамики развития детей планы могут корректироваться с целью 
повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса. 
 

Направления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  
Образовательные Направления работы Целевые ориентиры 
области   

Социально – - обучение элементарным трудовым - овладение культурными и 
коммуникативное навыкам; безопасными способами 
развитие - освоение социальных отношений; деятельности 

 - освоение безопасных моделей поведения.  

Познавательное - обучение умениям сопоставлять, - ребенок проявляет 
развитие сравнивать, ориентироваться в инициативу в 

 пространстве и времени с использованием познавательной 



 принципов наглядности деятельности; 
 - формирование положительного - ребенок обладает 
 отношения к миру. установкой положительного 
  отношения к миру. 
Речевое развитие - регулярное формирование речевых и - ребенок может 

 коммуникативных умений использовать речь, для 
  выражения своих мыслей и 
  желаний. 
Художественно – - развитие слухового - ребенок ориентируется в 
эстетическое и зрительного восприятия; произведениях 
развитие - коррекция общих движений музыкального и 

  изобразительного искусства, 
  эмоционально откликается 
  на них. 
Физическое - развитие способности к преодолению - ребенок способен к 
развитие физических и психологических барьеров; волевым усилиям; 

 -развитие культурно – гигиенических - ребенок может соблюдать 
 навыков. правила безопасного 
  поведения и личной гигиены 
 

 

Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих 
общедидактических принципах: 

 
1. Принцип целенаправленности педагогического процесса. Цель как закон определяет 

характер и способ действий человека. Исходя из общих целей воспитания и развития 

личности ребенка, в ходе коррекционно-педагогической деятельности происходит 

соотнесение существующего уровня развития ребенка с предполагаемым, проектируемым 

эталоном, что создает основу для формирования программы коррекционной деятельности, 

определения этапов ее реализации, путей, способов и средств достижения 

предполагаемого результата.  
 

2. Принцип целостности и системности педагогического процесса. Если 

педагогический процесс рассматривать как систему, т.е. как совокупность элементов, 

находящихся в определенных отношениях и связях между собой и образующих 

соответственную целостность, единство, то коррекционно-педагогическая деятельность 

будет являться ее элементом, подсистемой, субсистемой. В то же время коррекционная 

деятельность имеет свою структуру, упорядоченное множество своих взаимосвязанных 

элементов, объединенных общей целью функционирования и единства управления.  
 

 



3. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и уважения к 
личности ребенка определяет необходимость гармонического сочетания целей общества и  
личности, ориентацию учебно-воспитательного процесса на личностные возможности 
ребенка, его интересы и потребности.  
 
4. Принцип сознательности и активности личности в целостном педагогическом 
процессе является важным звеном коррекционного процесса. Только понимая и осознавая  
необходимость проводимых перемен в поведении, активно помогая их осуществлению, 
желая и стремясь их ускорить и реализовать, можно говорить об успешности и  
результативности коррекционно-педагогического процесса, надеяться на успех. 
Превращение воспитанника из объекта в субъект педагогической деятельности —  

длительный и сложный процесс, но без него невозможно надеяться на положительный 
результат.  
 
5. Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий. Этот 
принцип оптимизирует педагогический процесс, мобилизует в нем социально значимые  
силы, создает поле дополнительного педагогического влияния, подключая воздействие 
родителей, сверстников.  
 
 

Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности  

1.  Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности 

необходимо исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной 

ситуации его отклоняющегося поведения. Своевременно принятые профилактические 

меры позволят избежать ненужных осложнений в его развитии и поведении, а, 

следовательно, необходимости развертывания в дальнейшем полномасштабных 

специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая программа коррекции 

развития воспитанника должна быть направлена не столько на коррекцию отклонений в 

развитии и поведении, на их предупреждение, сколько на создание благоприятных 

условий для наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармонического 

развития личности ребенка. 
 
2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную 

коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать 

необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у 

нас нет объективных данных о ребенке, особенностях его развития и взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми.  

             Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного 

систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. 

контроля динамики хода и эффективности коррекции; проведения диагностических 

процедур, пронизывающих (охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической 

деятельности   
— от постановки целей до ее достижения, получения конечного результата.   
3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной   
работы с   учетом   структуры   дефекта,   индивидуальных   особенностей   

детей. 
Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач 
коррекционных. 
 



 
4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и 

коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем 

развитии функций с коррекцией нарушенных функций.  
 
5. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что 

исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности 

ребенка, создание необходимых условий для его активного проявления, действий в ходе 

коррекционной работы.  

             Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, позицию и 

взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в соответствующий 

момент являются источниками развития, задает типичные для данной возрастной стадии 

формы общения в системе отношений «ребенок — сверстник», «ребенок — взрослый».   
6. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам,  

которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и 

формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, 

коррекции нарушений психического и речевого развития.  
 
7. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы — образовательной и 

коррекционной в русле основных видов детской деятельности.  

                 При планировании и организации коррекционно-педагогической работы 

следует выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, 

чтобы в ее содержании, формах и методах реализации были посильно сложные задания, 

которые ребенок в состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в 

положительное русло развития. Принцип деятельностного подхода является 

методологическим принципом построения процесса коррекции.   
8. Принцип   комплексного   использования   методов   и   приемов   

коррекционно-  

педагогической деятельности. Необходима совокупность способов и средств, методов и 

приемов, учитывающих индивидуально-психологические особенности личности, 

состояние социальной ситуации, уровень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения педагогического процесса, подготовленность к его 

проведению учителей-дефектологов, воспитателей. Должны присутствовать при этом и 

определенная логика и последовательность применения педагогических методов и 

коррекционных приемов, определенная ступенчатость воздействия на сознание ребенка, 

его эмоционально-чувственную сферу, вовлечения его в активную индивидуальную или 

групповую деятельность со сверстниками или взрослыми.   
9. Принцип компетентностного подхода.  

           Воспитатели осуществляют коррекцию зрительного восприятия, обеспечивают 

психологическое здоровье детей, коррекцию и развитие личности ребёнка, организуют 

совместную деятельность, проводят режимные моменты. Планируют свободную 

самостоятельную деятельность детей, которая наполняется образовательным содержанием 

за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. Это позволит обеспечить 

широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка, включить их во 

взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

              Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды.   

 

 



 
Работу по физическому воспитанию осуществляет педагог.  

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель. 
 
10. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 
характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.   
11. Принцип   взаимосвязи   в   работе   специалистов   отражен   в   

необходимости  
 
взаимодействия при разработке и реализации коррекционных мероприятий специалистами 

дошкольного учреждения: учителя - логопеда,  музыкального руководителя, воспитателей. 
 
12. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая 
строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений)  
 

Контингент детей с ОВЗ крайне не однороден. Поэтому педагоги проводят 

индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные занятия.  
 
13. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким 

образом, чтобы у детей формировались активная жизненная позиция, оптимизм, 

коммуникабельность, уверенность в своих силах.  
 
14. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 

функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше 

акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств.  

        Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счет более 

активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы. Усиленная тренировка нарушенных функций, 

попытки развить те функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у 

данного ребенка, часто приводят к формированию комплекса неполноценности и 

негативному отношению к определенным видам деятельности.   
15. Принцип    интеграции    усилий    ближайшего    социального    окружения. 
        Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его 
компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в 
развитии и поведении ребенка — результат не только его психофизиологического 
состояния, но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и 
сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка — следствие его отношений с 
ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и общения, характера 
межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с 

ребенком без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на 

взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и 

поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным. 

 
 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:  
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
 осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и    

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
 
 возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

дошкольного образования, индивидуальной коррекционно-развивающей программы, 



социализацию и интеграцию детей с ОВЗ в ДОУ. 

 

 

Коррекционная работа с детьми с дизартрией 

 Комплексный  подход при  устранении дизартрии включает в себя  три блока.     

       Первый блок – медицинский, который определяет врач – невролог. Кроме 

медикаментозных средств, назначается ЛФК, массаж, рефлексотерапия, физиотерапия и 

другие. 

     Второй блок  -  психолого-педагогический. Основными направлениями этого 

воздействия будут: развитие сенсорных функций. Развивая слуховое восприятие, 

формируя  слуховой   гнозис, тем самым подготавливается база для формирования 

фонематического слуха. Развивая зрительное восприятие, дифференцировки 

и  зрительный   гнозис, тем самым предупреждаем графические ошибки на письме. 

Реализуя это  направление  развивают и стереогноз. Кроме развития сенсорных 

функций  психолого – педагогический блок включает упражнения  по развитию и 

коррекции  пространственных представлений, конструктивного праксиса, графических 

навыков, памяти, мышления. 

     Третий блок - логопедическая работа, которая проводится преимущественно в 

индивидуальном плане. Учитывая структуру дефекта при дизартрии, логопедическую 

работу рекомендуется планировать по следующим этапам: 

     Первый этап работы – подготовительный, содержит следующие направления: 

 1) Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры. 

Проводится логопедический массаж. 

  2) Нормализация моторики артикуляционного аппарата. С этой целью проводим 

дифференцированные приёмы артикуляционной гимнастики. Пассивные  упражнения, 

выполняемые самим  логопедом, направлены на вызывание кинестезий. Активная 

артикуляционная гимнастика, постепенно усложняется, и добавляются функциональные 

нагрузки. Такого плана артикуляционная гимнастика направлена на закрепление 

кинестезий и на  улучшение качеств артикуляционных движений. 

   3) Нормализация голоса. С этой целью проводятся голосовые упражнения, которые 

направлены на вызывание более сильного голоса и на модуляции голоса по высоте и силе. 

   4) Нормализация речевого дыхания. С этой целью логопед проводит кратковременные 

упражнения по выработке более длительного,  плавного, экономного выдоха. 

   5)  Нормализация просодики. Это направление на первом этапе является менее всего 

разработанным. В специальной литературе встречаются описания просодической стороны 

речи у детей с дизартрией: это такие нарушения, как тихий и немодулированный голос, 

нарушения темпа речи и тембра голоса, бедные интонации, плохая разборчивость речи, 

отсутствие пауз и логических ударений и др. симптомы просодики. 

   6)  Нормализация мелкой моторики рук. С этой целью проводится пальцевая гимнастика, 

направленная на выработку  тонких, дифференцированных  движений в пальцах обеих рук. 

   Все упражнения первого этапа постепенно усложняются. 

     Вторым этапом логопедической работы  при дизартрии  является выработка новых 

произносительных умений и навыков. Направления второго этапа логопедической работы 

проводятся на фоне продолжающихся упражнений, перечисленных в первом этапе, но 

более сложных. Направлениями второго этапа являются: 

   1)Выработка основных артикуляционных укладов, 

(дорсального,  какуминального,  альвеолярного, нёбного). Каждая из этих позиций 

определяет соответственно артикуляции свистящих, шипящих, сонорных и нёбных звуков. 

Овладев в первом этапе рядом артикуляционных движений, на втором этапе переходим к 



серии последовательных движений, выполняемых чётко, утрированно, с опорой на 

зрительный, слуховой, кинестетический контроль. 

   2)Определение последовательности работы по коррекции звукопроизношения. При 

дизартрии у детей, в зависимости от наличия патологической симптоматики в 

артикуляционной области, от степени её выраженности, индивидуально определяют 

последовательность работы над звуками. В ряде случаев придерживаются традиционного 

порядка, рекомендующего постановку с нарушенных свистящих звуков. 

Рекомендуется, работая по коррекции звукопроизношения при дизартрии, уточнять или 

вызывать ту группу звуков, артикуляционный уклад которых «созрел» прежде всего. И это 

могут быть даже более трудные звуки, например: альвеолярной позиции –  р , р, а 

свистящие корригировать будут позже, после «созревания» дорсальной позиции 

(являющейся для детей одной из сложных). 

      3) Развитие фонематического слуха.  Работа проводится по классической схеме. Под 

фонематическим слухом подразумевается способность ребёнка выделять и различать 

фонемы родного языка.   

      4) Вызывание конкретного звука. Эта работа при дизартрии проводится  так - же, как и 

при любом другом нарушении, в том числе и при  дислалии. Это значит, что логопед 

использует классические приёмы постановки звуков (по подражанию, механическим, 

смешанным способами). 

      5) Автоматизация звука, является самым сложным направлением работы на втором 

этапе. Часто в практике логопеды сталкиваются с тем, что изолированно дети произносят 

все звуки правильно, а в речевом потоке звуки теряют свои дифференцированные 

признаки, произносятся искажённо. 

      6) Дифференциация поставленного звука в произношении с оппозиционными 

фонемами. Последовательность предъявляемого лексического материала аналогична 

последовательности при автоматизации данного звука. Только предлагается, например: 2 

слога (са – ша, ас – аш, ста – шта, тса – тша, и т.п.). Затем пары слов, разных по слоговой 

структуре и т.д. 

  Третий этап логопедической работы посвящается выработке коммуникативных умений 

и навыков. 

   1)Одним из наиболее сложных направлений работы, является формирование у ребёнка 

навыков самоконтроля. Нередко логопеды сталкиваются с ситуацией, когда ребёнок в 

условиях кабинета, в контакте с логопедом демонстрирует в речи приобретённые навыки. 

Но при смене обстановки, в присутствии других лиц навык, казавшийся прочным, исчезает, 

ребёнок возвращается к прежнему стереотипному произношению. Для выработки 

коммуникативных навыков необходима активная позиция ребёнка, его мотивация к 

улучшению речи. В данном  направлении логопедической работы логопед должен 

выступить в роли психолога и в индивидуальном порядке, определить пути выработки у 

ребёнка навыка самоконтроля. 

   2)Более традиционным направлением на этом этапе является введение звука в речь в 

учебной ситуации (заучивание стихов, составление предложений, рассказы, пересказы и т. 

п.). 

   3)Специфическим направлением этапа является включение в лексический материал 

просодических средств: различных интонаций , модуляций голоса по высоте и силе, 

изменения темпа речи и тембра голоса, определения логического ударения, соблюдения 

пауз, и др. 

   Четвёртый этап логопедической работы носит название -  предупреждение или 

преодоление вторичных нарушений при дизартрии. Имея в виду профилактику вторичных 

нарушений, следует обеспечить раннюю диагностику дизартрии, а также организовать 

раннюю коррекционную работу. Выработаны технологии коррекционной работы с детьми 

группы риска по дизартрии в разные возрастные периоды. Однако реализация 



профилактической работы проводится с детьми, имеющими тяжёлую органическую 

патологию в условиях стационара. Большинство же детей группы риска по дизартрии 

(лёгкой степени), имеющих в анамнезе в первый год жизни диагноз невропатолога ПЭП 

(перинатальная энцефалопатия), лишены возможности получать адекватную 

коррекционную пропедевтическую помощь, так как им не показано лечение в стационаре. 

К концу первого года жизни диагноз ПЭП невропатолог снимает. И только при 

диспансерном обследовании логопед поликлиники, при тщательном обследовании видит 

симптомы МДР (минимальных дизартрических расстройств). Эти симптомы влекут за 

собой вторичные нарушения в формировании языковых средств (лексики, грамматики). 

Следствием недостаточной профилактики вторичных нарушений, является большое число 

детей с дизартрией, осложнённой либо ОНР, либо ФФН. 

     Пятый этап логопедической работы – подготовка ребёнка с дизартрией к обучению в 

школе. Основными направлениями логопедической работы являются: формирование 

графомоторных навыков, психологической готовности к обучению, профилактика 

дисграфических ошибок. 

Коррекционная работа с детьми с алалий 
 Работа по развитию речи у детей с моторной алалией длительна и трудна. Она требует от 

логопеда большой наблюдательности и вдумчивого подхода к каждому ребёнку. Если 

схематировать эту работу, то можно разделить её на 4 этапа, соответственно 4 этапам 

развития речи. 

1 период логопедической работы. 

     Основная задача первого периода работы с детьми-алаликами – это создание речевого 

импульса через установление своеобразного пассивного (со стороны ребёнка) речевого 

контакта. В этот период логопед говорит вместо ребёнка, выражая всё то, что нужно ему 

сказать и что хочет сказать сам ребёнок. В ходе игры происходит развитие речевого 

импульса и эмоциональных голосовых реакций. В этом периоде работы ребёнок не всегда 

умеет слушать речь педагога. Его сначала приходится приучать различать звуки-шумы, 

голоса животных, а затем обращённую к нему речь. 

     Первый шаг, ведущий к началу обучения речи, бывает особенно труден и требует от 

логопеда творческого подхода и большой находчивости. Занятия должны быть построены 

так, чтобы ребёнок не страдал от невозможности сказать ненужное слово, и чтобы он 

ощущал органическую связь с ходом действия в игре. Дети и логопед должны сидеть 

близко друг от друга, лицо говорящего логопеда должно быть хорошо видно ребёнку. Речь 

строится из простых, лёгких слов, связанных в короткие предложения. Произношение 

должно быть выразительным, эмоциональным и неторопливым. Желательно допускать 

повторения одних и тех же фраз и слов, когда это возможно по ходу игры. 

Игра 
В игре тесно связываются  воедино действие, эмоция и слово. При нормальном речевом 

развитии этот процесс происходит незаметно во время эмоционального и делового 

общения маленького ребёнка с матерью и является важной предпосылкой воспитания 

речевого импульса. При проведении игры нужно, чтобы ребёнок активно действовал с 

игрушками и ни на секунду не отвлекался от хода игры. Длительность игры не 

должна  превышать 5-10 минут. Слова, употребляемые во время игры, должны быть 

продуманы для каждого ребёнка. Они должны быть понятны, просты для произношения.  

Работа над общей моторикой 
     Логопед начинает работать над общей моторикой ребёнка с обучения 

индивидуализированной физической зарядке, учитывая возраст ребёнка. Постепенно 

прибавляются прыжки, координированные движения во время игры с мячом. 

Одновременно развивается ручная умелость во время игры с мягкими игрушками, 

например: одевание колец на пирамиду, выкладывание фигурок из разноцветных 

геометрических форм, игры с мозаикой, счётными палочками, раздевание и одевание 



кукол. 

Работа над артикуляционной моторикой 
     Параллельно с работой над развитием общей моторики, начинается работа по 

подготовке артикуляционных дыхательных аппаратов. Для развития движений губ и 

выдоха применяются игры с ваткой, на которую дети дуют, перегоняя её по столу; 

применяется игра на дудочке, губной гармошке. 

     Вдох упражняется при обонянии приятно пахнущих духов, цветов, которые хочется 

понюхать ещё и ещё раз. В дальнейшем достаточно сказать ребёнку: «Покажи, как ты 

нюхаешь цветок» – и ребёнок делает медленный вдох через нос. Игра в лошадки вызывает 

подражание цоканью копыт, которое производится ребёнком, путём пощёлкивания языка. 

Показ этих игр привлекает внимание ребёнка к органам артикуляции. Работа перед 

зеркалом вместе с логопедом также активизирует органы артикуляции. Дети 7-8 лет 

оказываются способными начинать с подражания движений языка и губ, переходя 

постепенно к артикулированию губных звуков, гласных, губно-зубных, переднеязычных. С 

детьми этого возраста психотерапевтическая и воспитательная работа проводится в форме 

бесед, укрепляющих в сознании ребёнка его полноценность, необходимость и возможность 

обучения речи. Таким образом, в первом периоде занятий с моторными алаликами логопед 

воспитывает у них направленность на речевую реакцию,  растормаживает речевой импульс 

и вызывает, закрепляет первые эмоциональные голосовые реакции. К концу первого 

периода контакт ребёнка с логопедом настолько прочен, что ребёнок сам стремится к 

занятиям.  

2 период логопедической работы. 
Задача второго периода заключается в воспитании сознательного овладения речевыми 

звуками и осваивании по подражанию отдельных восклицательных и лепетных названий. 

Ребёнок, выучившись подражать отдельным словам и восклицаниям, часто произносит 

одно слово, вместо другого, не умея контролировать свою речь. Возникает необходимость 

учить его вслушиваться в произносимые слова. 2 период проходит в плане обучения, но 

игровая форма продолжает преобладать. Теперь работа заключается в сознательном 

овладении речевыми звуками и их сочетаний, в осваивании по подражанию отдельных 

лепетных слов. Ребёнок, овладев произношением хотя бы 1-2 звуков, оказывается 

заинтересованным, и сам ищет помощи в этом. 

     Характерной чертой данного периода является неточное восприятие ребёнком 

собственной речи. В это время нужно осторожно удерживать ребёнка от быстрого ответа: 

«Подумай, не говори сразу». Речевая реакция имеет неорганизованный характер, и 

приходится тратить немало усилий, прежде чем разовьётся точное дифференцированное 

торможение, и каждое слово начнёт занимать своё постоянное место, определённое 

содержание.  

     На этом этапе речь логопеда должна быть замедлена, круг слов ограничен, а каждое 

слово, которое ребёнку удаётся повторить, должно быть подкреплено со стороны 

кинестетических, слуховых, зрительных восприятий. Необходимо во время работы над 

словом показывать предмет или картинку, изображающую это слово. 

3 период логопедической работы. 
Третий период в работе логопеда начинается тогда, когда становится доступным 

заучивание коротких  для произношения названий отдельных предметов и действий и 

введение их в активный словарь. У ребёнка начинают появляться самостоятельно 

приобретённые слова. Одновременно появляются ошибки в речи:  

1.      Парафазии (замена звуков, замена слов) 

2.      Перестановки звуков, слогов в словах 

3.      Контаминации – смешение звукового состава нескольких слов и образование новых 

слов (молоток – колоток) 

4.      Персеверации – повторение звуков, слогов, слов (помидор – понидор – мимидор) 



Ребёнок знает в этом периоде и говорит от 20 – 50 слов, смысл которых хорошо закреплён, 

и ребёнок сам может контролировать свою речь. В это время он начинает постоянно 

пользоваться приобретёнными словами и накапливает новые. В этом периоде начинает 

появляться искажение слов. Задача логопеда – отрабатывание новых слов, искажаемых 

ребёнком. Достигается это внимательным вслушиванием, медленным произношением. 

Очень полезно заниматься разучиванием коротких фраз, которые нужны ребёнку в 

повседневной жизни, разучивание стихов, поговорок. Ведётся работа по расширению 

словаря 

4 период логопедической работы. 
На этом периоде помощь логопеда заключается в обучении грамоте, которая обеспечивает 

ребёнку освоение правильной структуры слов, а в дальнейшем, и фразы. Процесс изучения 

букв заставляет заново повторить артикуляцию всех звуков, и буква становится новым 

подкреплением звука. 

     Обучение чтению и письму ведётся параллельно. В случае графического затруднения 

применяется письмо по точкам, обведение цветным карандашом заготовленных контуров 

букв.  

     Для предупреждения перестановки букв и слогов при обучении чтению слова нужно 

вести указкой от буквы к букве, показывая направление строки. Приёмом, облегчающим 

изучение грамматических форм речи, является инсценировка. Наглядность ситуации в ней 

подкрепляет словесные формы и позволяет избежать механических заучиваний. 

     Развитие разговорной речи является основой овладения родным языком. Известно, что 

научиться говорить можно только путём непосредственной практики. Однако у 

детей-алаликов в начале учебного года возможности общения с окружающими, как уже 

говорилось, ограниченны, вследствие недостаточности произносительных навыков, 

бедности словаря, общей несвязности речи, а также затруднений в понимании. При 

разработке методов и приёмов обучения особое внимание необходимо уделить уточнению 

и активизации имеющегося у детей словарного запаса и развитой разговорной речи. 

Работа над вопросами и ответами. 
     Надо научить детей пользоваться такими формами устной речи, как ответ на вопрос, 

просьбу, умение самостоятельно задать вопрос. В начале круг вопросов должен быть 

ограничен, и касаться наглядно воспринимаемых предметов, явлений, которые имеются в 

опыте ребёнка. Вопрос должен направлять внимание ребёнка именно на тот признак 

предмета, явление, который он должен выделить, осознать. 

     Так, например, ставя цель научить ребёнка различать цвета, в игре «Бабочки на 

цветах» мы задаём вопрос: «Какую бабочку надо посадить на голубой цветок». Вопросы, 

требующие сравнений, задаются при условии непосредственного восприятия предметов 

или уже имеющихся точных представлений. Например, после наблюдения за кошкой, 

логопед, знакомя детей с собакой, задаёт вопрос: «Сколько лап у собаки? А у кошки 

сколько лап?» Этим подводятся дети к обобщению – у всех животных четыре ноги. 

     Иногда для активизации мышления задаются провокационные вопросы. Так, 

например, уточняя название характерных признаков известных детям, мы задаём вопрос: 

«А что растёт у коровы на голове? (Рога) А у лошади есть рога? У кого ещё есть рога? 

Значение диалогов в активизации речи. 
     Диалог является наиболее доступным средством обучения детей разговорной речи. 

Усвоение в диалоге элементарных форм речи, простых словосочетаний облегчается 

вопросами учителя, выразительной интонацией, наличием наглядных ситуаций. 

     Построение диалогов на первых порах определяется следующим кругом вопросов: 

кто? что делаем? куда? откуда? кому? кого? какая? сколько? почему? зачем? Диалог может 

быть следующим: «Куда мы ходили гулять? Кого мы видели? Что делал дворник? Чет он 

колол лёд, сгребал снег? Зачем он посыпал песком дорожку?» 

     Полезны диалоги типа разговора на темы учебной жизни и быта детей, игры с 



диалогами типа: «Где вы были, что вы делали?» 

Работа с картинками. 
     В обучении связной речи нужно использовать работу с картинкой. Дети-алалики, в силу 

присущих им особенностей, обусловлены общим недоразвитием речи, бедностью 

жизненного опыта, очень часто не умеют «видеть» содержание картинки, неверно её 

понимают, пропускают существенные детали. Для начала надо брать картинки простые по 

композиции, с ограниченным количеством действующих лиц. Больше всего подходят 

картинки, изображающие известные детям отдельные моменты их жизни или знакомых 

домашних животных в характерной для них обстановке. 

     Работа с картинками должна включать в себя эмоциональные моменты. Так, например, 

знакомя детей с голосами животных, можно предложить им показать, как кудахчут куры, 

пищат цыплята. Можно использовать загадки: «Ку-дах-тах-тах, снесла яичко в кустах» или 

«Маленькие, жёлтенькие, пищат: пить-пить, воды попить. Кто это?»  

Коррекционная работа с детьми с ринолалией. 

Многолетняя практика показывает, что наилучших результатов в коррекции речи детей, 

страдающих ринолалией, позволяет достичь комплексная методика работы. В основе 

коррекционной логопедическо комплексного метода положен принцип одновременного 

обучения речевому дыханию, голосообразованию и артикуляции, а также переводу 

артикуляционной базы в передние отделы речевой полости. Поэтому 

коррекционно-логопедическая работа над голосом является частью комплексных 

мероприятий. Одной из важнейших составляющих успеха в преодолении данной речевой 

патологии является тесная взаимосвязь в работе учителя-логопеда и родителей. 

Коррекционно-логопедическая работа направлена на решение следующих взаимосвязанных 

задач: 

нормализацию «ротового выдоха», т.е. формирование длительной ротовой воздушной 

струи при произнесении всех звуков речи, кроме носовых; 

формирование полноценной артикуляции всех звуков речи в соответствии с программой; 

устранение назального оттенка голоса в связи со спецификой дефекта. 

Коррекционно-педагогическая работа по исправлению ринолалии предусматривает 

строгую, физиологически обоснованную, последовательность. Она не зависит от возраста 

ребенка, степени тяжести нарушения фонетической стороны речи, вида анатомического 

дефекта, его состояния (до или после пластической операции). В первую очередь 

проводятся мероприятия по компенсации недостаточности нёбно-глоточного затвора. Тем 

самым подготавливается анатомо-физиологический базис для нормализации речи. После 

этого все внимание уделяется постановке физиологического и фонационного дыхания, 

поскольку оно является основой полноценного голосообразования, голосоведения и 

звукопроизношения. Активное нёбно-глоточное смыкание и дыхательная «опора» 

позволяют приступить к решению основной задачи - устранению избыточного носового 

резонанса и выработке навыков физиологического голосоведения со сбалансированным 

резонансом в соответствии с нормой русского языка. Только после этого целесообразно 

исправление звукопроизношения, поскольку сильная направленная воздушная струя 

позволяет продуцировать полноценные звуки. Введение их в слово или фразу на основе 

правильно организованных дыхания и голосоведения обеспечивает возможность выработки 

стереотипа нормальной речи. 

Коррекция звуковой стороны речи, усвоение правильных навыков звукопроизношения 

строится с учетом особенностей строения артикуляционного аппарата до и после операции, 

влияния ограничений функций нёба и глотки на звукопроизношение и голосообразование, 

индивидуальной реакции обучающегося на свое состояние. В зависимости от этого 

индивидуально подбираются методические приемы. Однако для всех приняты четыре 

общих этапа работы. 



I. Дооперационный подготовительный этап. 

II. Послеоперационный этап. Постановка гласных звуков. Устранение избыточного 

носового резонанса. 

III. Этап коррекции звукопроизношения, координации дыхания, фонации и артикуляции. 

IV. Этап полной автоматизации новых навыков. 

Продолжительность этапа определяется индивидуально. Характерной для каждого этапа 

является основная направленность работы на решение определенной задачи, хотя могут 

применяться упражнения, соответствующие другим этапам. 

Коррекционная работа с детьми с ринолалией, осуществляется обязательно на 

индивидуальных занятиях, так как именно на индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи, характерных для ринолалии. Занятия проводится 3-4 раза в неделю, и длятся 15-20 

минут. В индивидуальной тетради ребенка записываются все инструкции и задания, также 

даются четкие указания для занятий дома. 

Коррекционные задачи имеют определенное различие в зависимости от того, произведена 

ли пластическая операция по закрытию расщелины или нет, хотя основные виды 

упражнений используются как в дооперационный, так и в послеоперационный период 

(Приложение 3). 

До операции, как правило, решаются следующие задачи: 

освободить от компенсаторных движений лицевых мышц; 

подготовить правильное произношение гласных звуков; 

подготовить правильную артикуляцию доступных согласных звуков. 

После операции коррекционные задачи значительно усложняются. Необходимо: 

развить подвижность мягкого нёба; 

устранить неправильный уклад органов артикуляции при произнесении звуков; 

подготовить произношение всех звуков речи без назального оттенка (за исключением 

носовых звуков М и Н). 

Специфические упражнения проводит только логопед: 

массаж мягкого нёба (в послеоперационный период); 

гимнастика мягкого нёба и задней стенки глотки; 

артикуляционная гимнастика; 

голосовые упражнения. 

Основная их цель состоит в следующем: 

увеличить силу и длительность выдыхаемой через рот воздушной струи; 

улучшить деятельность артикуляционной мускулатуры; 

выработать контроль за работой небно-глоточного затвора. 

На индивидуальных занятиях в дооперационный период необходимо устранить 

компенсаторные движения лицевых мышц, выработать первоначальные навыки ротового 

выдоха, подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению 

доступных гласных и согласных звуков. Развитие подвижности органов артикуляции 

способствует устранению побочных напряжений мимической мускулатуры крыльев носа, 

губ и щек и сокращает сроки последней коррекции. 

После операции с детьми проводится интенсивная работа по развитию подвижности 

мягкого нёба, тренировке четкого ротового выдоха. В дополнение к традиционным 

логопедическим приемам осуществляется массаж мягкого нёба. 



При составлении индивидуального плана работы с ребенком, логопед вычленяет два 

направления: нормализацию звуковой стороны речи и устранение 

лексико-грамматического недоразвития. 

Первое направление, наиболее трудоемкое, так как предусматривает устранение 

первичного дефекта, в свою очередь, включает ряд специальных разделов. К ним 

относятся:. Звуки, подлежащие постановке, коррекции, уточнению или дифференциации. 

Обращается внимание на два момента: нарушение собственно артикуляции звуков и на 

степень назальности при их произнесении.. Ритмико-слоговая структура. Вычленяются 

трудности произношения звуков в сложных позициях (стечение согласных), а также в 

многосложных словах и в конце фразы.. Фонематическое восприятие. Нечеткое различение 

звуков на слух сопоставляется с их артикуляцией. Ребенок может нечетко различать только 

неправильно произносимые звуки (т.е. с неправильным артикуляционным укладом) или 

целые группы звуков независимо от степени их артикуляционного искажения за счет общей 

низкой разборчивости речи. 

Успешное преодоление указанных нарушений возможно при систематическом и упорном 

использовании специальных упражнений, описанных выше. Они должны входить 

составной частью в каждое занятие, сначала занимая большую его часть, а затем сохраняя 

роль тренировочной настройки речевого аппарата. Звуки, произносимые нормально (без 

утечки воздуха через носовые ходы), также должны повторяться на каждом занятии, так 

как детям с ринолалией свойственна быстрая утеря приобретенных навыков звучной речи. 

В первый период на индивидуальных занятиях проводится уточнение произношения 

гласных звуков А, Э, 0, У, Ы и согласных П, П'; Ф, Ф'; В, В'; Т, Т'; постановка и 

первоначальное закрепление звуков К, К'; Х, Х'; С, С'; Г, Г'; Л, Л'; Б, Б'. 

Во втором периоде изучаются звуки И; Д, Д'; 3, 3'; Ш; Р. 

В третьем периоде изучаются звук Ж, аффрикаты и продолжается работа над уточнением 

артикуляции пройденных ранее звуков. Одновременно ведется интенсивная работа над 

устранением назального оттенка. Звуки, которые произносятся с требуемой артикуляцией и 

без назального оттенка (или с очень незначительным и не постоянным), выделяются для 

дифференциации. 

Большое место отводится дифференциации ротовых-носовых звуков, т.е. М-П; М'-П'; Н-Д; 

Н-Т; М-Б; М'-Б'. 

Таким образом, осуществляется одновременно - устранение недостатков артикуляции 

звуков и назального оттенка. 

Из всего вышесказанного становится ясно, какое важное место занимает коррекция голоса 

в комплексе коррекционно-логопедической работы по исправлению ринолалии. Основные 

задачи этих мероприятий - нормализация резонанса, развитие природных голосовых 

данных детей, восстановление двигательной функции гортани при заболеваниях голосового 

аппарата и воспитание навыков правильного голосоведения. 

В то же время необходимо сказать, что постановка и автоматизация звуков и голоса у 

ребёнка-ринолалика, как и вообще реабилитации при ринолалии - это достаточно 

длительный процесс, поэтому очень важна роль семьи ребенка. 

В настоящее время активно поддерживается идея партнерства семьи и специалистов в 

реабилитации ребенка с врожденным дефектом развития. Поэтому логопед не должен 

ограничивать свои контакты с семьей только информацией о дефекте. Семья должна быть 

вовлечена в коррекционный процесс, поддерживать достижения детей, следить за 

выполнением заданий логопеда, оперативно оповещать о возникающих трудностях в 

разных аспектах их психического развития. 

 

Содержание деятельности ПМПконсилиума 
 

Необходимым условием успешности коррекционной и профилактической 

работы является взаимодействие специалистов. Что реализуется посредством 



функционирования в ДОУ психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

ПМП консилиум является одной из форм взаимодействия специалистов 

дошкольного учреждения, объединяющихся для логопедического и педагогического 

сопровождения (учитель – логопед, воспитатели, музыкальный работник) 

воспитанников с особенностями в развитии. 
 

Цель консилиума состоит в создании целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с особенностями в обучении и 

воспитании в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями. 
  

Основные направления деятельности консилиума: 
 

 Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с детьми ОВЗ 
образовательного учреждения. 


 Формирование у работников образовательного учреждения способности к 

адекватной оценке педагогических явлений в целом и социально-педагогических 
проблем детей с ОВЗ. 


 Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения. 

 Социально-педагогическая поддержка ребенка в случае неблагоприятных условий его 
жизни. 

 Консилиум решает задачи динамического наблюдения за ребенком в образовательном 
учреждении и оказания ему социально-психолого-педагогической помощи. 

Задачами консилиума являются: 
 
1. Проведение первичного, возможно более раннего, 

социально-психолого-педагогического обследования детей, выявление особенностей их 

развития и поведения, определение адекватных условий их обучения и воспитания.  
 
2. Составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к индивидуальному 

плану развития, обучения и воспитания.   
3. Консультативная помощь родителям. 
 
4. Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов ДОУ по вопросам, 

связанным со специальными образовательными потребностями и поведенческими 

особенностями детей, их правами и правами и обязанностями их родителей.  
 
5. Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей ребенка, 

разработка рекомендаций воспитателю для обеспечения индивидуального подхода в 

процессе обучения и воспитания.  
 
6. Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и поведения и для организации 

коррекционно-развивающего процесса.  
 
7. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, включающего 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков 

эмоционально-личностного развития и поведения.  
 
8. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок и 

психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за организацией оздоровительных 

мероприятий.  
 
9. Выработка коллегиального заключения об особенностях развития, здоровья, уровня 

освоения Программы для представления в городскую ПМПК.  
  



Алгоритм деятельности консилиума следующий: 
 
1. В начале учебного года по результатам обследования детей со сложными нарушениями 

на заседании ПМПк обсуждаются результаты диагностики, определяются наиболее 

актуальные направления в работе с ребёнком, условия, способы, средства его обучения и 

воспитания. В представленной специалистами индивидуальной 

коррекционно-развивающей программе отражаются конкретные задачи воспитания и 

обучения ребенка, условия, сроки реализации индивидуальной программы, определены 

направления адаптации образовательной программы. При составлении индивидуальной 

программы развития, планировании коррекционно-развивающей работы соблюдается ряд 

принципов:  

 

1. Принцип ориентации на индивидуально-психологические, клинические особенности 

и возможности ребенка, принцип дозированности объема изучаемого материала, 

принцип инвариативности, предполагающий корректировку при необходимости 

содержания программы. 
 

2. После разработки индивидуального образовательного маршрута педагоги и 

специалисты осуществляют реализацию индивидуальной программы и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка.  
 

3. На последующих заседаниях ПМПк обсуждается результативность реализации 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы, уточняется 

образовательный маршрут.  
 

4. В конце учебного года проводится итоговое заседание консилиума с обсуждением 
результатов коррекционно-развивающей работы.  

 
5. Основное внимание специалистов дошкольного учреждения должно быть 

сосредоточено не на проблеме, а на ребенке, у которого есть проблема и 

следовательно на желании помочь ему.  
 

Исходя из этого основными принципами сопровождения ребенка в условиях 
детского сада являются:   
         Рекомендательный характер советов сопровождающего. 

 «На стороне ребенка». В проблемных ситуациях ребенок часто бывает не прав. 

Казалось бы, справедливость требует объективного анализа проблемы, однако не стоит 

забывать, что «на стороне взрослых» их жизненный опыт. Очень часто на стороне ребенка 

только он сам и специалист системы сопровождения, который призван стремиться решить 

каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка. 

 Непрерывность сопровождения – специалист сопровождения прекратит поддержку 

ребенка тогда, когда проблема будет решена или подход к ее решению будет очевиден. 

Дети, находящиеся под постоянным воздействием факторов риска (хронически больной 

ребенок) будут обеспечены непрерывным сопровождением. 

 Мультидисциплинарность сопровождения – согласованная работа «команды» 
специалистов. 


Специфический контингент детей, имеющих соматические, психоневрологические 

проблемы при снижении коммуникативных возможностей и способностей требует в 

условиях дошкольного учреждения акцента на некоторых значимых факторах: 

 четкого взаимодействия специалистов дошкольного учреждения на всех этапах 
сопровождения с особым учетом рекомендаций педагога-психолога; 




 необходимости сочетания образовательной, коррекционной деятельности; 
 включения родителей в образовательный процесс как активных участников. 
 

Эффективность образовательного, коррекционно-развивающего процесса во многом 
зависит от уровня знаний педагогом, узкими специалистами своих воспитанников, умения 
осуществлять дифференцированный подход к ним. Эту задачу помогает решить 
всесторонняя диагностика. Обязательные требования к ее организации: диагностика 
должна быть своевременной (то есть начинаться с первого дня пребывания ребенка в 
учреждение); комплексной, что включает в себя участие специалистов разного профиля и 
использование разных методов; динамической – планомерный учет особенностей развития 
ребенка, степени адаптации и коррекционной работы. 
 

По запросу родителей или педагогов ДОУ при выявлении проблемы в развитии 

ребенка специалистами консилиума проводится первичная диагностика психического, 

социального развития ребенка, степени адаптированности в детском коллективе, уровня 

работоспособности, утомляемости, специфики взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. При этом используется широкий спектр различных методов: тестирование, 

анкетирование родителей и педагогов, беседа, наблюдение, анализ деятельности ребенка. 
 

По результатам первичного комплексного обследования ребенка каждый специалист 

оформляет собственное профессиональное заключение. На основании полученных данных 

коллегиально вырабатывается комплексное заключение и рекомендации консилиума, 

составляется программа индивидуального развития ребенка с выбором ведущего 

специалиста. 
 

Индивидуальная программа развития составляется на основе полной информации о 

ребенке с выделением актуальных задач каждым специалистом в системе сопровождения. 

Это дает возможность каждому специалисту, работающему с ребенком знать его 

индивидуальные особенности и соответственно с использованием здоровье сберегающих 

технологий планировать индивидуальную образовательную траекторию в каждом случае. 
 

В Программе четко просматривается проделанная работа, определяются конкретные 

цели по социальному, познавательному, физическому развитию. Ответственность за эту 

работу ложится либо на педагога-психолога, учителя-логопеда или воспитателя, в 

зависимости от особенностей развития ребенка. 
 

Обсуждение динамического наблюдения и коррекционно-развивающей работы 

осуществляется не реже одного раза в квартал, на заседании ПМПк осуществляется 

корректировка индивидуальной программы развития ребенка. В конце учебного года 

рассматриваются результаты коррекционно-развивающей работы. При положительной 

динамике – продолжается работа по индивидуальной коррекционной программе; при 

отрицательной или незначительной динамике - ребенок с согласия родителей направляется 

для углубленного обследования в городскую ПМПК для решения вопроса об оказании 

специализированной педагогической, психологической помощи. 
 

Родители (законные представители) ребенка являются активными участниками 

коррекционной работы, они информируются о результатах обследования, о сопровождении 

по индивидуальной программе развития, участвуют в процессе коррекционной работы. Для 

наиболее эффективной работы с детьми специалисты консилиума повышают 

педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания своих детей. Родители 

информируются о проблеме, а также обучаются эффективным способом общения с ребенко 

 



3. Организационный раздел.  

  
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии и становление личности. 

Важнейшим условием является развивающая и эмоционально-комфортная среда. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия 

детей; создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; развитие детской самостоятельности; развитие детских 

способностей в разных видах деятельности.  
Для реализации этих задач определены целевые установки для педагогов: 

 
– проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с детьми и другими педагогами; – создание условий для принятия 

ребёнком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; – обсуждение с детьми 

возникающих конфликтов, помощь в их разрешении, выработка общих правил, воспитание 

чувства уважения друг к другу; – обсуждение с родителями целевых ориентиров, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов; – включение семьи ребенка в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
 

Организация образовательной среды стимулирует развитие у детей уверенности в 

себе, оптимистическое отношение к жизни, дает право на ошибку, поощряет готовность к 

сотрудничеству, обеспечивает успешную социализацию ребенка. 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
 
1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  
 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  
 
3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.   
4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей новый продукт) деятельности.  
 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.  
 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка.  
 



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 
 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая пространственно-пространственная среда 
обеспечивает и гарантирует: 
 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  
 
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

приспособленных для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  
 
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  
 
– создание условий для трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  
 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  
 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость искусственного ускорения и 

искусственного замедления развития детей);  
 

Развивающая пространственно-пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 



развития. 
 

Для выполнения этой задачи развивающая пространственно-пространственная среда 
должна быть: 
 
1) содержательно-насыщенной – включать 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, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  
 
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений пространства в 

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

возможностей детей;  
 
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих пространства (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  
 
4) доступной – обеспечивать свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  
 
5) безопасной – все элементы среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  
 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей, для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  
 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, 

уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Имеются современные материалы (конструкторы, пособия для развития 

сенсорики, наборы для экспериментирования).  
 

Для стимуляции физического развития предусмотрено предоставление возможности 

активно двигаться в помещении и на свежем воздухе, обучение правилам безопасности, 

создание благоприятной атмосферы эмоционального принятия.  
 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений; для поиска в информационной среде 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы; для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

 

 

 

 



3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, педагогическими, учебно – вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 
 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих: 
 
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель,  

учитель-логопед,  музыкальный руководитель; 
 
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший 
воспитатель. 
 

Организация самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках 

и формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 
 

ДОУ полностью укомплектовано квалифицированными кадрами: воспитателями, , 

учителем-логопедом, музыкальным руководителем, педагогом-психологом. 
 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает 
следующие кадровые условия: 
 

№      Критерии     
 

   

1. 
Соответствие квалификации педагогических и  учебно-вспомогательных 

 

работников квалификационным характеристикам. 
   

 

    
 

   

2. 
Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам 

 

образовательного процесса, а также особенностям развития детей.  

 
 

        

 Непрерывное сопровождение образовательного процесса в течение  всего 
 

3. времени реализации педагогическими и учебно-вспомогательными 
 

 работниками.         
 

       

 Владение педагогическими работниками  основными  компетенциями, 
 

 

необходимыми   для   создания   условий   развития   детей:   

обеспечивают 
 

  эмоциональное благополучие, поддерживают индивидуальности и инициативы 
 

 детей,   устанавливают   правила   взаимодействия   в   разных   ситуациях, 
 

4. 
обеспечивают построение зоны  ближайшего развития каждого  ребёнка, 

 

взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  

 
 

 

образования  ребёнка  и  непосредственное  вовлечение  их  в  

образовательную 
 

 

деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных  

проектов 
 

 совместно с семьёй на основе  выявления потребностей и  поддержки 
 

 образовательных инициатив семьи.     
 

            

 
 
 



3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и 
выполнить задачи: 
 
- осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
 
- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды;  
 
- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

том числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  
 
- обновлять содержание адаптированной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  
 
- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  
 
- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  
 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает 
следующие материально-технические условия:  

№  Критерии 
 

  Требования в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 
 

1.  нормативами (к соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, 
 

  требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму). 
 

2. 
 Требования в соответствии с правилами пожарной и электробезопасности, требованими 

 

 

по охране труда.  

  
 

3. 
 Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

 

 
индивидуальными особенностями детей.  

  
 

4.  Требования к оснащенности развивающей предметно- пространственной среды. 
 

5. 
 Требования к материально – техническому обеспечению программы -  наличие учебно – 

 

 

методического комплекта, оборудования, оснащения.  

  
 

 

Материально-техническое  оснащение  отвечает  не  только  общим,  но  и  

особым 
 

образовательным потребностям детей с ОВЗ. 

 

 Программа  предусматривает  также  использование  организацией  обновляемых 
  

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального оборудования, сети Интернета. 



3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 
 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании МБОУ СОШ № 8 СП  «Детский сад «Белочка», реализующей программу 

дошкольного образования. 
 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств. 
 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на 

приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 
 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 8 СП «Детский сад «Белочка» 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Воспитательно-образовательный процесс в МБОУ СОШ № 8 СП «Детский сад «Белочка» 

строится с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 
 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих, обучающих и коррекционных целей и задач. Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции 

образовательных областей дает возможность достижения цели. 
 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы даёт большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Цель введения 

основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. 
 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижения единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста. 
 

Лексические темы  
  

Подготовительная к школе группа 

 

блок месяц тема 

Мониторинг Август   

 \20.08. - 31.08.\ 

 

День Знаний! 

До свидания, лето! 

 

 

Сентябрь 

 1.День Знаний. Школа. Школьные 

принадлежности. 

 2.Лето. Грибы. Ягоды. 

 3.Овощи. Фрукты. СО работы. 

 4.Хлеб - всему голова. Профессии – хлебороб, 

комбайнёр. 

Осень 

Осень  

Октябрь 

 1.Деревья. Лес. 

 2.Осень. \ранняя, поздняя\ 

 3. Дикие животные и их детёныши. 

 4. Электроприборы. Дом. 

 5.Дом. Стройка. Строительные профессии. 

Мой город. Моя страна. Моя 

планета. 

Мой город. Моя страна. Моя 

планета. 

 

Ноябрь 

 1.Мой город – Лесной. Почётные жители города. 

 2.Мой край – Урал. 

 3.Москва – столица нашей Родины. Страна – 

Россия. Символика. 

 4.Жители России – люди разных 

национальностей \башкиры, татары – язык, песни, 

костюм, игры, блюда\ 

День народного единства  

  

 

Новый год Декабрь  1.Почта. Профессия – почтальон. 

 2.Семья. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

 3.Новый год. Зимние забавы. Зимние виды 

спорта. 

Мониторинг 25.12 – 10.01  



Зимние каникулы 

Зима  

  

Январь  1.Зима. Зимующие птицы. 

 2.Времена года. Месяцы. Дни недели. Части 

суток. Мой день рождения. 

 3.Природные зоны: север, юг. Животный мир. 

 

День защитника Отечества. Февраль  1.Транспорт. \наземный, подземный, воздушный, 

водный, служебный\ 

 2.Профессии пап группы. 

 3.23 Февраля - День защитника отечества. 

\почётная обязанность, гендерные представления\ 

 4. Квартира, Мебель 

Международный женский день  

Март 

 1.8 Марта – Женский день. Профессии мам. 

 2.Посуда. Продукты питания. 

 3.Комнатные растения 

 4.Весна. /Перелетные птицы/ 

Весна 

 Весна  

Апрель 

 1.Домашние животные. Домашние птицы. 

 2.Космос. Земля. Глобус. Планеты. 

 3.Народные обычаи, традиции, праздники 

народного календаря. 

 4.9 Мая – День Победы 

Народная культура и традиции 

День Победы 

Здравствуй, лето!  

 

Май  1.Первоцветы. 

 2.Школа. Библиотека. Компьютер. 

Электронно-информационные носители: сотовый 

телефон, фотоаппарат, флешкарта, калькулятор, 

часы 

 3.Лето. ПДД 
Мониторинг   

 
 

Планирование образовательно-воспитательной работы по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид       Периодичность     

деятельности  II младшая Средняя   Старшая   Подготовительная 

  группа   группа   группа   к школе группа 

Физическая  2 раза  в 2 раза  в 2 раза  в 2 раза в неделю 
культура в неделю   неделю   неделю     

помещении                

Ознакомление с 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
окружающим                

миром                

Формирование  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 
элементарных                

математических               

представлений                

Развитие речи  1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза  в 2 раза в неделю 

          неделю     

Рисование  1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза  в 2 раза в неделю 



          неделю     

Лепка  1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 недели 
  недели   недели   недели     

Аппликация  1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 недели 
  недели   недели   недели     

Музыка  2 раза  в 2 раза  в 2 раза  в 2 раза в неделю 
  неделю   неделю   неделю     

ИТОГО  10 занятий в 10 занятий в 12 занятий в 13    занятий    в 
  неделю   неделю   неделю   неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 
художественной               

литературы                

Конструктивно- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
модельная                

деятельность                

Игровая  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 
деятельность                

Общение при ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 
проведении                

режимных                

моментов                

Дежурства  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

   Самостоятельная деятельность детей     

Самостоятельная ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

игра                

Познавательно- ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

исследовательская               

 деятельность      

Самостоятельная ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 
деятельность      

детей  в  центрах      

(уголках)      

развития      

  Оздоровительная работа  

Утренняя ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 
гимнастика      

Комплексы ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 
закаливающих      

процедур      

Гигиенические ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

процедуры      
 
 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей. 

 
Программа предусматривает построение воспитательно-образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов с точки зрения единства поставленных целей и задач, 

избегая перегрузки детей. Образовательный процесс построен на тематическом принципе с учетом 



интеграции образовательных областей. 
 

Таким образом, достигается организация временных затрат на изучение тем, реализуется 
предметно-практическая направленность в обучении детей с ОВЗ. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа. Режим двигательной активности. 

 

При организации работы с детьми с ОВЗ уделяется большое значение укреплению здоровья 

воспитанников, обеспечивается регулярное пребывание на воздухе, соблюдается режим дня, 

планируется проведение подвижных игр, поощряется инициатива детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений с использованием спортивного 

игрового оборудования. 
 

Оптимальный двигательный режим обеспечивается рациональным сочетанием различных 

форм занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Ежедневно проводятся 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, используются дыхательные упражнения. В процессе 

образовательной деятельности в обязательном порядке предусматриваются физкультминутки, 

динамические паузы, смена видов деятельности. 
 
 

Режим двигательной активности 
 
        

 

  Количество и длительность занятий (в мин.) 
 

Формы Виды  в зависимости от возраста детей  
 

работы занятий       
 

      
 

  3–4 года  4–5 лет 5–6 лет  6–7 лет 
 

        
 

Физкультурные а) в помещении 2 раза  2 раза 2 раза  2 раза 
 

занятия  в неделю  в неделю в неделю  в неделю 
 

  15–20  20–25 25–30  30–35 
 

        
 

Физкультурно- а) утренняя ежедневно  ежедневно ежедневно  ежедневно 
 

оздоровительная гимнастика (по 5–6  6–8 8–10  10–12 
 

работа в режиме дня желанию детей)       
 

        
 

 

б) подвижные ежедневно 
 

ежедневно ежедневно 
 

ежедневно 
 

   
 

 и спортивные игры 2 раза  2 раза 2 раза  2 раза 
 

 и упражнения (утром  (утром (утром  (утром 
 

 на прогулке и вечером)  и вечером) и вечером)  и вечером) 
 

  15–20  20–25 25–30  30–40 
 

        
 

 в) физкультминутки 3–5 ежедневно  3–5 ежедневно 3–5 ежедневно  3–5 ежедневно 
 

 (в середине в зависимости  в зависимости в зависимости  в зависимости 
 

 статического от вида и  от вида и от вида и  от вида и 
 

 занятия) содержания  содержания содержания  содержания 
 

  занятий  занятий занятий  занятий 
 

        
 

 
 

 
 

 
 

Активный а) физкультурный 1 раз  1 раз 1 раз  1 раз 
 

отдых досуг в месяц  в месяц в месяц  в месяц 
 

  20  20 30–45  40 
 

        
 

 

б) физкультурный — 
 

2 раза в год до 2 раза в год до 
 

2 раза в год до 
 

   
 

 праздник   45 мин. 60 мин.  60 мин. 
 

        
 

 в) день здоровья 1 раз  1 раз 1 раз  1 раз 
 

  в квартал  в квартал в квартал  в квартал 
 



        
 

Самостоятельная а) самостоятельное ежедневно 
 

ежедневно ежедневно 
 

ежедневно 
 

  
 

двигательная использование       
 

деятельность физкультурного и       
 

 спортивно-игрового       
 

 оборудования       
 

        
 

 б) самостоятельные ежедневно  ежедневно ежедневно  ежедневно 
 

 подвижные и       
 

 спортивные игры       
 

        
 

 
 
 

3.7. Режим дня и распорядок 

 
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня составлен с расчётом на 

10,5-часовое пребывание ребёнка в детском саду. 
 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности с 
учётом перерывов. 
 

Объём образовательной нагрузки не превышает максимально допустимый 
санитарно-эпидемиологическими правилами и составляет:  

– для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  
В середине   времени,   отведенного   на   непрерывную   образовательную  

 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять 

не более 25-30 минут в день.  
В середине   организованной   образовательной   деятельности   статического  

 
характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня. 
 
 

Примерный режим дня 
 

Режимные моменты  II младшая Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
 

   группа   к школе группа 
 

Прием  и  осмотр  детей,  игра,     
 

самостоятельная деятельность, 730-800 730-800 730-810 730-820 
 

индивидуальная работа      
 

Утренняя гимнастика  800- 810 800- 810 810- 820 820- 835 
 

Подготовка к завтраку, завтрак  810-840 810-840 820-845 835-850 
 

Игры, самостоятельная  840-900 840-900 845-900 850-900 
 

деятельность детей      
 

Организованная образовательная     
 



деятельность, занятия со 900-940 900-950 9
00

-10
00

 9
00

-10
50

 
 

специалистами       
 

Подготовка к прогулке,  9
40

-11
40

 9
50

-11
50

 10
00

-12
05

 10
50

-12
20

 
 

прогулка, индивидуальная работа     
 

Возвращение с прогулки,      
 

самостоятельная деятельность  11
40

-12
00

 11
50

-12
10

 12
05

-12
25

 12
20

-12
35

 
 

детей       
 

Подготовка к обеду, обед  12
00

-12
30

 12
10

-12
40

 12
25

-12
55

 12
35

-13
00

 
 

Подготовка ко сну, сон  12
30

-15
00

 12
40

-15
00

 12
55

-15
00

 13
00

-15
00

 
 

Постепенный подъем,  15
00

-15
20

 15
00

-15
15

 15
00

-15
15

 15
00

-15
25

 
 

гимнастика после сна      
 

Игры, самостоятельная      
 

деятельность детей,  15
20

-15
50

 15
15

-15
50

 15
20

-15
55

 15
25

-16
30

 
 

индивидуальная работа, кружки     
 

Организованная образовательная   15
25

-15
50

 
15

30
-16

00
 

 

деятельность, занятия со - - (по расписанию ООД) 
 

специалистами       
 

Подготовка    к уплотненному 15
50

-16
15

 15
50

-16
15

 15
55

-16
15

 16
30

-16
55

 
 

полднику, полдник      
 

Самостоятельная деятельность     
 

детей,    игры,    подготовка    
к 16

15
-18

00
 16

15
-18

00
 16

15
-18

00
 16

55
-18

00
 

 

прогулке,  прогулка,  уход  
детей     

 

домой       
 

 
 

Индивидуально-коррекционная работа проводится в течение дня в соответствии с 
циклограммой работы специалистов. 
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