
Организация работы ДОУ с детьми с ОВЗ 
              

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в 

том числе дети с нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-

двигательные аппарата, интеллекта, речи, задержкой психического 

развития, расстройствами аутичного спектра, множественными 

нарушениями в развитии.  

             Детский сад посещают дети с нарушением речи: общее недоразвитие 

речи, фонетико-фонематическим недоразвитием речи, нуждающиеся в 

образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям, а 

так  же дети с задержкой психического развития и дети с умственной 

отсталостью. 

              Для детей с нарушением речи характерно замедленное и 

ограниченное восприятие, недостатки развития моторики, речи, 

мыслительной деятельности, недостаточность познавательной активности, 

пробелы в представлениях об окружающем мире, межличностных 

отношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, 

эгоизм, пессимизм). 

           Данная категория детей осваивает основную образовательную 

программу дошкольного образования, которая  адаптирована с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.      

 В МБДОУ функционируют 2 коррекционных группы для детей с 

нарушениями речи. Профессиональная коррекция нарушений в группах – 

это планируемый и особым образом организуемый процесс. 

 Общий объем образовательной программы для детей с недоразвитием 

речи рассчитывается с учетом направленности Программы ДОУ в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования. Включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 



образовательной программы дошкольного образования для детей с 

недоразвитием речи. 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с недоразвитием речи и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

        Цели коррекционного процесса: профилактика речевых нарушений 

у детей; оказание логопедической помощи детям с проблемами в речевом 

развитии, обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении 

детей в школу; консультативно-методическая поддержка педагогов и 

родителей детей. 

 

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи,  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 обеспечение возможности освоения детьми, имеющими нарушения 

речи программы, их интеграции в образовательном учреждении 

 подготовка детей к полноценному усвоению школьной программы 

 

В связи с этим логопедическая работа с детьми направлена на 

решение задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры 

слова и фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

Программа коррекционной работы для детей направлена на 

реализацию задач: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными речевой патологией 

2.Определение особых образовательных потребностей детей с речевой 

патологией 

3.Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной 

работы у ребёнка с нарушениями речи в ДОУ и семье. 



Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно – речевой работы с детьми с нарушениями речи в 

соответствии с их индивидуальными и групповыми планами; 

4. Оценка результатов помощи детям с нарушениями речи и определение 

степени их речевой готовности к школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями 

речи основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико – 

педагогической помощи детям с нарушением речи с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК); 

7. Оказание консультативной и методической помощи 

родителям(законным представителям) детей с речевой патологией по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Для организации коррекционной работы в учреждении созданы 

необходимые условия: логопедические кабинеты, коррекционные уголки 

в каждой группе, методические материалы и пособия. В качестве 

основных, базовых  коррекционных программ применяются: 

  Программа  коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет. Н.В. 

Нищева. 

Речевое развитие осуществляется по следующим направлениям: 

I Смысловая сторона речи  

Развитие словаря 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Развитие связной речи и речевого общения 

II  Звуковая сторона речи: 

Развитие просодической стороны речи 

Коррекция произносительной стороны речи 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза. 

III   Обучение элементам грамоты 

IV Развитие высших психических функций. 

V Развитие общей и мелкой моторики. 

 

 



 

В программе коррекционно-развивающей работы с детьми  выделены 

следующие разделы.  

 Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

 Формирование фонетической стороны речи и развитие 

фонематического слуха. 

 Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября и условно делится на 

три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

1-я половина сентября– обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации.  

1-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного 

года. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта 

детей с ОНР.  

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на 

индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и 

Коррекционная работа 

Направление и мероприятия Время проведения 

Корректирующие упражнения для 

предупреждения нарушения 

фонематического  слуха и   

восприятия 

В режимных моментах, 

 разных видах деятельности 

  в течении года 

Упражнения  по формированию 

речевого дыхания и просодики 

(средств выразительности речи) 

В режимных моментах и разных 

видах 

 деятельности в течении года 

Коррекция звукопроизношения В соответствии с расписанием 

занятий 

Коррекция лексико-

грамматической  и слоговой струк  

туры речи 

В соответствии с расписанием 

занятий 

Формирование  навыков 

звукового  анализа 

В соответствии с расписанием 

занятий 



обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного 

речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

       Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 

звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной 

базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 

умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с 

детьми с речевыми нарушениями. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов.  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 

решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует 



учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей);  

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, 

связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, 

динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая 

коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в 

основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости 

обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя 

в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой 

личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории 



и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен 

лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и 

прогнозировать степень ее успешности.  

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы.  

8. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей.  

9. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования 

на определенные условия.  

10. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с 

опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных 

упражнений по коррекции высших психических функций. Системе 

таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей 

придается особое значение.  

11. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка 

к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  

 

 


