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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Пояснительная записка 

Модернизация образования предусматривает комплексное, 

всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в 

соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов 

организации образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий, обновления содержания работы групп для 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее АООП), интегрирующей содержание комплексной и 

коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с ІІ-ІІІ уровнем 

общего недоразвития речи, сроком на один учебный год. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе и разработана на основе Основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 29», в соответствии с введением в действие ФОП 

ДО на основе ФГОС ДО.  

Программа определяет единые для Российской Федерации базовые 

объем и содержание ДО, осваиваемые обучающимися в МБДОУ «Детский 

сад № 29» и планируемые результаты освоения образовательной программы. 

ФГОС ДО и Федеральная программа являются основой для разработки и 

утверждения в ДОУ Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 29», обязательная часть которой соответствует 

Федеральной программе и оформляется в виде ссылки на нее (Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного  образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 

955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 



зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847) (далее – ФОП ДО). 

АООП совместной деятельности с детьми старшей группы 

компенсирующей направленности обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 6 лет, с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей (ТНР) по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы 

являются следующие нормативно-правовые документы: 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

- Федеральный закон от 29декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации». 

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

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 

г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 

8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 

2023 г., регистрационный № 72264). 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 

1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847). 

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации 



от 24 ноября 2022 г. N 1022. Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 

2023 г. Регистрационный N 72149. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599). 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573). 

- Основная образовательная программа МБДОУ "Детский сад № 29". 

- Устав МБДОУ "Детский сад № 29". 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях 

ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

Основной базой рабочей программы является: 
«Примерная адаптированная основная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией 

Лопатиной Л.В. и базируется на положениях «Программ дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. 

Мироновой, А.В. Лагутиной. (В связи с отсутствием в реестре примерных 

основных адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования). 

     Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

 

1.2 Цель программы: 

 

Обеспечение системы средств и условий для устранения  речевых 

недостатков у детей дошкольного возраста с общим  недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой  системы старших дошкольников. Объединение обучения и 



воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Одной из основных задач АООП является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Программа является ориентиром для всех участников 

образовательного процесса: 

- определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОУ; 

- способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образования; 

- способствует накоплению спонтанного опыта детей в 

образовательной обобщенной предметной среде, в специально продуманной 

и мотивированной самостоятельной деятельности, в реальном и 

опосредованном обучении; 

- обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества получаемых услуг.  

Основные задачи коррекционного обучения: 

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  

дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи у дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 
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. 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 

      Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка 

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

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).     

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку 

они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 



деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный 

подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким 

образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и др.    

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, 

зачисленных в логопедическую группу 

Возрастные особенности детей от 5 до 7 лет 

Росто-весовые характеристики Средний вес мальчиков к семи годам 

достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у мальчиков к семи 

годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. В период от пяти до семи лет 

наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела ребенка в длину 

(«полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут 

быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица.  

Функциональное созревание Уровень развития костной и мышечной 

систем, наработка двигательных стереотипов отвечают требованиям 

длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо 

приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и 

мощности нагрузкам. Качественные изменения в развитии телесной сферы 

ребенка (полуростовой скачок) отражает существенные изменения в 

центральной нервной системе. К шести-семи годам продолжительность 

необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна 

возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого 

возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего 

возраста и взрослых. Важнейшим признаком морфофункциональной 

зрелости становится формирование тонкой биомеханики работы кисти 

ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность к сложным 

пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей 

функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и 

слова. К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. 

Дети называют более мелкие детали, присутствующие в изображении 

предметов, могут дать оценку предметов в отношении их красоты, 

комбинации тех или иных черт. Процессы возбуждения и торможения 

становятся лучше сбалансированными. К этому возрасту значительно 

развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 

уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов 

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных 

центров.  

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость 

приобретает процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. 

Формируется способность дифференцировать слабо различающиеся по 



физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 

Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации 

системы восприятия позволяют рассматривать этот период как сенситивный 

для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без 

отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. Детям становятся 

доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать 

не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 

мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль 

словесного мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все 

более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. 

Формируются основы словесно-логического мышления, логические 

операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания 

(до 30 минут).  

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра 

сменяется результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). 

Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре 

усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные 

формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети в 

значительной степени осваивают конструирование из различного 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В общении со 

сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных 

форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, 

сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются 

стабильной структурой взаимоотношений между детьми.  

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально 

значимые мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять 

«хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой 

деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. 



Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, 

правил и представлений. Формируется система реально действующих 

мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется 

способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно 

формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по 

внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым 

формам.  

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. 

Формируется дифференцированность самооценки и уровень притязаний. 

Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к 

сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция 

школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской 

идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего 

места жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, 

которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, 

чувство справедливости. 

Особенности психоречевого развития детей  

с общим недоразвитием речи 

      Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 

инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. 

Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью.  

      Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действий, на ранних этапах детского развития речь 

«подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в силу 

сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это 

позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное 

действие, перенестись в план внутренней речи. 

      Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка 

напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, 

дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов. 

      Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребенка 

и становление его личностных качеств. 

      В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному 

или задержанному развитию высших психических функций, опосредованных 

речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 



деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 

отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и 

др.). 

      Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 

деятельности. 

      Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, 

нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения 

и нарушения в применении средств общения. Довольно часто встречающимся 

видом нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у 

детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

      Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, 

часто усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У 

большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором 

особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание 

ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления 

данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание 

ребенка.  

      При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей 

выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. 

      Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

      Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 



Группу посещают дети пяти-шести летнего возраста  с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи II и III уровней речевого 

развития). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при 

ОНР активный словарный запас составляет обиходная предметная и 

глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не 

соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части 

речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Понимание речи приближается к норме. 

Характеристика детей с дизартрией. 
Дизартрия – тяжелое нарушение речи, сопровождающееся 

расстройством артикуляции, фонации, речевого дыхания, темпо-ритмической 

организации и интонационной окраски речи, в результате чего речь теряет 

свою членораздельность и внятность. Речь ребенка с дизартрией невнятная, 

смазанная, малопонятная («каша во рту»), что обусловлено недостаточной 

иннервацией мышц губ, языка, мягкого неба, голосовых складок, гортани, 

дыхательной мускулатуры.  

Поэтому при дизартрии развивается целый комплекс речевых и 

неречевых нарушений, составляющих суть дефекта. Нарушение 

артикуляционной моторики при дизартрии может проявляться в 

спастичности, гипотонии или дистонии артикуляционных мышц. Мышечная 

спастика сопровождается постоянным повышенным тонусом и напряжением 

мускулатуры губ, языка, лица, шеи; плотным смыканием губ, ограничением 

артикуляционных движений. При мышечной гипотонии язык вялый, 

неподвижно лежит на дне полости рта; губы не смыкаются, рот полуоткрыт, 

выражена гиперсаливация (слюнотечение); вследствие парезов мягкого неба 

появляется носовой оттенок голоса (назализация). В случае дизартрии, 

протекающей с мышечной дистонией, при попытках речи тонус мышц 

изменяется с низкого на повышенный.  

Нарушения звукопроизношения при дизартрии могут быть выражены в 

различной степени, в зависимости от локализации и тяжести поражения 



нервной системы. При стертой дизартрии наблюдаются отдельные 

фонетические дефекты (искажения звуков), «смазанность» речи». При более 

выраженных степенях дизартрии имеются искажения, пропуски, замены 

звуков; речь становится медленной, невыразительной, невнятной. Общая 

речевая активность заметно снижена. В самых тяжелых случаях, при полном 

параличе речедвигательных мышц моторная реализация речи становится 

невозможной.  

Специфическими чертами нарушения звукопроизношения при 

дизартрии служат стойкость дефектов и трудность их преодоления, а также 

необходимость более длительного периода автоматизации звуков. При 

дизартрии нарушается артикуляция практически всех звуков речи, в т. ч. 

гласных. Для дизартрии характерно межзубное и боковое произношение 

шипящих и свистящих звуков; дефекты озвончения, палатализация 

(смягчение) твердых согласных.  

Вследствие недостаточной иннервации речевой мускулатуры при 

дизартрии нарушается речевой дыхание: выдох укорочен, дыхание в момент 

речи становится учащенным и прерывистым. Нарушение голоса при 

дизартрии характеризуются его недостаточной силой (голос тихий, слабый, 

иссякающий), изменением тембра (глухостью, назализацией), мелодико-

интонационными расстройствами (монотонностью, отсутствием или 

невыраженностью голосовых модуляций). 

 

Таблица 1. Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей – 16 

Речевое заключение Количество детей 

ОНР – II 1 

ОНР – II – III 1 

ОНР – II + дизартрии 1 

ОНР – III + дизартрии 1 

ОНР – III  11 

РЭП, РАС 

 
1 

Итого: 16 

 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, II или III уровни речевого развития), дизартрия. Также 

отмечается нарушение координации, мелкой моторики рук, плоскостопие, 

слабо развитые психические процессы. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы — 

коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и 

оздоровление воспитанников. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы. 



Целевые ориентиры 

 
Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР). Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). К целевым 

ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с ФГОС ДО и данной программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям. 



У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Планируемые результаты по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Ребенок 5-7 лет, выпускник логопедической группы ДОУ, должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками в образовательной 

области «Речевое развитие», ФГОС ДО: 

1. Нормализация фонетической стороны речи:   

Дети умеют правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи, дифференцировать все изученные 

звуки. 

Формируется правильное произношение звуков; развивается 

фонематический слух и восприятие; Формируется навык произношения слов 

различной звукослоговой структуры;   

Ребёнок контролирует внятность и выразительность речи;  

Усвоены элементарные навыки звукового анализа и синтеза. 

  2. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:   
Дети способны участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы).   

Свободно пользуются речью для установления контакта, поддержания 

и завершения разговора. 

Дети понимают речь, умеют наблюдать и осмысливать предметы и 

явления окружающей действительности, это даёт возможность уточнить и 

расширить запас конкретных представлений ребёнка.  

Сформированы обобщающие понятия, практические навыки 

словообразования и словоизменения. Умеют употреблять распространённые 

предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

3. Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:   

Дети используют слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуются эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка.   

Используют разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения.   

Самостоятельно пересказывают и драматизируют небольшие литературные 

произведения, составляют по плану и образцу описательные и сюжетные 

рассказы.  



Дети самостоятельно высказываются, используя различные типы 

предложений, передают впечатления об увиденном, о событиях окружающей 

действительности, в логической последовательности пересказывают 

содержание сюжетных картин и их серий, составляют рассказы – описания.  

Называют в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

4. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

Дети воспринимают слово и предложение как самостоятельные 

единицы речи, правильно используют в своей речи.  

Способны делить предложения на слова и составлять из слов (2-4).   

Способны членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов.   

Способны проводить звуковой анализ слов.   

Принимают смыслоразличительную роль фонемы. 

Таким образом, целевые ориентиры выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

1.6 Диагностика индивидуального развития ребенка 

 
В начале и в конце учебного года проводится  комплексное 

обследование речи и связанных с ней неречевых психических процессов 

детей, зачисленных в логопедическую группу, которое длится первые две 

недели  сентября и последние две недели апреля. 

Правильно организованное коррекционное обучение  детей 

дошкольного возраста в логопедической группе строится на всестороннем 

обследовании их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального развития, а также личностных особенностей и 

социального окружения. 

При изучении детей старшего дошкольного возраста учитываются 

следующие принципы: онтогенетический, этиопатогенетический (учет 

симптоматики речевой аномалии), деятельностный (учет ведущей возрастной 

деятельности), взаимосвязь речевого и общего психического развития. 

В процессе обследования учитель-логопед выявляет объем речевых 

навыков у ребенка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными 

нормативами, а также с уровнем психического развития, определяет 

соотношение дефекта и компенсаторного фона, речевой и коммуникативной 

активности и других видов психической деятельности. 

При выявлении речевых дефектов учитель-логопед анализирует 

взаимодействие между процессом овладения звуковой стороной речи, 

развитием лексического запаса и грамматического строя, определяет 

соотношение развития экспрессивной и импрессивной речи ребенка, 

выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, 

сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным 

использованием в речевом общении. Составляет индивидуальный план 



развития для каждого ребенка. В конце года сравнивает речевые достижения 

детей, составляет диаграмму развития группы.  

Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных 

областей каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь 

учебный год определяется путем сравнения  результатов, полученных на 

начало года и на конец года.  Если итоговое значение  по какому – либо из 

параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой  детей 

по данному  направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы 

и формы организации образовательной  работы.  Если к концу год показатели 

развития ребенка оказываются меньше 50%, то разрабатывается  

индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации 

процесса развития ребенка. 
Все полученные данные заносятся в индивидуальную речевую карту 

ребенка, разработанную на основе адаптированного варианта 

стандартизированной методики обследования речи с бально-уровневой 

системой оценки Т.А.Фотековой. Речевая карта и система оценки 

представлены в Приложении №1. 

 

 

 

Данный электронный документ представлен в сокращенном варианте. 

 

 


