
 Аннотация к  рабочей программе старшей логопедической группы ОНР  
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

―Об образовании‖. Содержание рабочей программы соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования, целям и 

задачам образовательной программы МКДОУ. 

Программа составлена на основе программы Н.В. Нищевой «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» с учетом рекомендаций 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, является компонентом ДОУ в реализации образовательной программы 

ДОУ и представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в 

коллективе сверстников. 

В основе создания этой программы использован опыт работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, подкреплѐнный 

современными научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами, 

представленными в списке литературы. 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные 

направления коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития 

детей. 

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. Программа рассчитана на один год обучения. 

 

1.1 Актуальность составления образовательной программы. 

 

Хорошая речь–важнейшееусловие всестороннего полноценного развития детей. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире 

его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и 

полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 

психическое развитие. Однако, в последнее десятилетие произошли большие изменения в 

образовательных структурах. Наблюдаются два взаимосвязанных процесса: 

Появление  компьютеров,  мобильных  телефонов,  планшетов,  телевизоров,  Интернета 

изменило формы общения: дети меньше разговаривают и играют во дворе, в компаниях, 

больше взаимодействуют с компьютером, общаются через Интернет, по телефону. 

Меньше общения посредством звука и больше посредством буквы. 

 Изменились глубина, количество и структура дефектов речи. Нарушены не только 

звуки, фонетико-фонематическое различение звуков, но и грамматика, и связная речь. 

Помимо всего этого, дети с речевыми проблемами имеют психологические особенности: 

1. Дефицитвнимания;  

2. Низкийуровеньразвитиясамоконтроля.  

3. Низкийуровеньпознавательнойактивности.  

4. Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность.  

5. Особенностизрительно-пространственноговосприятия.  

6. Низкий уровень мотивации к обучению.  

К тому  же  и  программы,  на  основе  которых  составлена  рабочая  программа  

учителя-логопеда, не учитывают клинических особенностей современных детей. В 

программе «От рождения до школы‖ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу  

педагогического  риска,  потому  что  их физиологические и психические особенности 

затрудняют успешное овладением и учебным материалом в школе. 



 

В тоже время готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются 

в особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям 

детей. Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, применение 

которой поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 

образовательную программу; позволит своевременно помочь детям в преодолении всех 

трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

 

1.2 Цель программы. 
 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего 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 для выравнивая стартовых 

возможностей детей с речевыми проблемами. 

 

Основные задачи коррекционного обучения. 
Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений Преодоление 

недостатков в речевом развитии 

Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия 

Подготовка к овладению элементами грамоты 

Формирование  навыков учебной деятельности 

Развитие связной речи старших дошкольников. 

Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

Развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача 

программы). 

 

1.3 Приоритетные принципы и подходы к реализации программы. 
 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
 

 Учет ведущей деятельности дошкольников. 
 

 Принцип индивидуального подхода. 
 

 Принцип социального взаимодействия. 
 

 Принцип создания равных условий образования детей дошкольного возраста, 

независимо от языковой и культурной среды в семье.  
 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

 

 Принцип междисциплинарного подхода. 
 

 Принцип  вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 
 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
 

 



Особенности рабочей программы 

 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ОНР. 

Обеспечение преемственности и взаимосвязи в деятельности логопеда, воспитателей и 

специалистов в разнообразных организационных формах обучения посредством 

реализации интеграционного подхода в планировании ООД, интеграции задач 

коррекционной, развивающей направленности. 

Организация единого речевого режима в совместной деятельности воспитателя с детьми 

и самостоятельной деятельности детей в соответствии с методическими комплектами по 

лексическим темам. 

Распределение ООД по развитию речи, проводимых воспитателем и логопедом в течение 

недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребенка в ДОУ, определенным СанПиНами. 

Организация развивающей речевой среды. 

Обеспечение преемственности и взаимосвязи в работе педагогов при организации 

индивидуальной работы с детьми.  
 

1.4Характеристика детей 6-го года с общим недоразвитием речи  

 

В старшую логопедическую группу на два года зачислено 10 детей с диагнозом: 

Общее недоразвитие речи IIIуровня. Минимальные дизартрические расстройства. Данные 

обследования содержатся в речевых картах.  

У детей данной группы имеется нарушение устной речи в форме общего недоразвития 

речи (ОНР-3 уровня). Нарушение касается всех компонентов языковой системы: 

фонетики, лексики и грамматики.   

Звукопроизношение  детей  не  соответствует  требованиям  возрастной  нормы.  

Наиболее типичным  является: замена  звуков  более  простыми  по  артикуляции, 

смешение и недифференцированное произнесение звуков. Кроме того, в речи детей 

имеются звуки, произносимые смазано, с недостаточной артикуляционной установкой. 

Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и 

глухих. 

Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, 

сложных для произношения. Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность речи. 

Для всех детей группы характерен пониженный уровень развития основных 

свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности 

включения, распределения и переключения внимания. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Для многих детей характерны недостаточная координация 

пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит много 

аспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 
2. Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного 
возраста с расстройством экспрессивной речи (ОНР). 
 

Цель -организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми5-6лет 

(старшая группа) по образовательному направлению речевое развитие с интеграцией в 

образовательный процесс задач образовательных направлений: 



 Физическое развитие;  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 художественно –эстетическое развитие.  

Распределение тематики занятий по неделям. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, 

ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по своему 

усмотрению. 

 

2.1 Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 
 
Образовательное 

направление 

Задачи Виддеятельности 

физическое 

развитие 

Развивать координированность и точность 

действий. 

Формировать правильную осанку при посадке 

за столом. Расширять знания о строении 

Артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

речевоеразвитие Воспитывать активное произвольное внимание 

к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать еѐ 

содержание, слышать ошибки в своей и чужой 

речи. 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

- автоматизация 

поставленных звуков 

познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов. 

Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать  

конструктивный праксис и мелкую моторику в 

работе с разрезными картинками, пазлами,  

дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. Расширять 

представление детей о труде взрослых, 

прививать интерес к труду взрослых. 

- составление 

описательных 

рассказов 

- автоматизация 

Поставленных 

звуков 

-дидактические игры 

На развитие 

слухового 

и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая 

гимнастика 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать и передавать 

ритмический рисунок. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. Развивать   

графомоторныенавыки. 

- дидактические 

игры и упражнения 

- штриховка 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 
Совершенствовать навыки игры в настольно- 

печатные дидактические игры, учить 

- настольно-

печатные 

Дидактические игры, 



устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Развивать умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

Прививать желание поддерживать порядок на 

своѐм рабочем месте. Развивать слуховое 

внимание и 

память при восприятии неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми 

приборами. 

Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативностьречи. 

театрализованные 

игры; 

-автоматизация 

Поставленных 

звуков 

в стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

 

2.2 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

учителя – логопеда 
 

Согласно нормативам ―Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г, утверждѐнных Главным государственным 

врачом Российской Федерации, а также опыта функционирования дошкольных 

коррекционных групп, показывает, что следует уменьшить количество фронтальных и 

подгрупповых занятий, и увеличить время на индивидуальную работу. Учитывая 

требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый 

объѐм недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПинами . Поэтому в старшей логопедической группе планируется 1 фронтальное и 3 

подгрупповых ООД. Задачи занятий по «Развитию лексико-грамматической стороны 

речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», предусмотренные 

программой Н.В.Нищевой «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», решаются на индивидуально-подгрупповых занятиях 

с детьми.  

В соответствии СанПин продолжительность занятий с детьми 6-го года жизни - 25 минут. 

Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей группы 

вначале года. 



 

 Аннотация к  рабочей программе подготовительной логопедической группы ОНР  
 

    В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон, связной речи и обучение грамоте детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР.   Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы дошкольного образования, потребностей и возможностей 

воспитанников ДОУ.  

     Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

I. 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 комбинированного вида.  

     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 рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ.                                                                 

      Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 6-7 лет с ОНР ІІІ уровня.  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (приказ №1155 от 17 октября 

2013г.) и представляет собой локальный  акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе Основной Образовательной программы детского сада, 

«Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

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

Нищева. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные логопедом. Специалисты в своей работе учитывают 

возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер 

и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и 

праксиса, слухового  и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, 

музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового детского 

сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее 

развитие детей.  



      Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально - личностное и социально-коммуникативное развитие.                                       

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

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  

 

 

 Цель программы. 

     Целью    данной    Программы    является    построение    системы    работы   в   группах 

комбинированной направленности для детей с общим недоразвитием речи у детей 

старшего дошкольного возраста, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников.  

 

 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 старших дошкольников с 

ОНР.  

4.   Формирование грамматического строя речи.  

5.    Развитие связной речи старших дошкольников.  

6.Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

 Принципы и подходы  в организации  образовательного процесса.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей,  особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 



каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического  наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

       Выполнение коррекционных, развивающих и  воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий  

специалистов педагогического и медицинского профилей  и семей воспитанников. 

       Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному  раскрытию творческого  потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой,  и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя,  инструктора по  

физическому воспитанию,  воспитателей  и родителей дошкольников.  

 

Особенности  развития детей с общим недоразвитием речи 

В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в дальнейшем 

ОНР) понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается формирование 

каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического строя, 

звукопроизношения, при нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. В 

группу с ОНР объединяются дети с различными формами речевых нарушений (дизартрия, 

алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство патологических 

проявлений по трем указанным компонентам. Но, несмотря на различную природу 

дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, указывающие на системное 

нарушение речевой деятельности: позднее появление экспрессивной речи, резко 

ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов, 

несформированность связной речи.  

У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. Для 

детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 

по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. Отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. 

Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 



снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для 

обучения и воспитания детей 6-7 лет:  

с тяжѐлой речевой патологией (общее недоразвитие речи  третьего и четвѐртого уровня); 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.). 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи – 3, 4 уровня. 

ОНР -3 уровня характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития, представляет собой 

своеобразный вариант периода усвоения ребенком морфологической системы языка. 

Свободное общение у детей с ОНР третьего уровня крайне затруднено. Даже те 

звуки, которые дети умеют произносить правильно, в самостоятельной речи звучат 

недостаточно четко. Характерно недифференцированное произнесение звуков 

(свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук заменяет одновременно два 

или несколько звуков данной фонетической группы. 

Дети на данном этапе уже правильно употребляют простые грамматические формы, 

пользуются, всеми частями речи, пытаются строить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Они обычно уже не затрудняются в назывании 

предметов, действий, признаков, качеств и состояний, хорошо знакомых им из 

жизненного опыта. Они могут свободно рассказать о своей семье, о себе и товарищах, 

событиях окружающей жизни, составить короткий рассказ. 

Наряду с правильными предложениями присутствуют и аграмматичные, 

возникающие, как правило, из-за ошибок в согласовании и управлении. Эти ошибки не 

являются постоянными: одна и та же грамматическая форма или категория в разных 

ситуациях может использоваться и правильно, и неправильно. 

Часто возникают ошибки и при построении сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами. При составлении предложений по картинке дети, нередко 

правильно называя действующее лицо и само действие, не включают в предложение 

названия предметов, которыми пользуется действующее лицо. 

Несмотря на количественный рост словарного запаса, наблюдаются лексические 

ошибки: 

- замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат — 

«часы»); 

- подмена названий профессий названиями действия (балерина — «тетя танцует» и т. 

п.); 

- замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей — «птичка»; деревья — 

«ѐлочки»); 

- взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный — «большой», короткий 

— «маленький»). 

В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и наречиями, 

обозначающими признаки и состояние предметов, способы действий. 

ОНР - 4 уровня характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики и 

грамматического строя. Учебный материал воспринимается слабо, степень его усвоения 

очень низкая, правила грамматики не усваиваются. 

В речи детей с ОНР - уровня встречаются элизии, в основном заключаются в 

сокращении звуков, и редко – пропуски слогов. Также наблюдаются парафазии, 

перестановки звуков, редко слогов. 



Вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной 

речи. Имеются недостатки фонематического слуха. 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются 

названиями приблизительного значения: овальный – круглый. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации (кошка катает мяч – вместо «клубок»), в 

смешении признаков (высокий забор – длинный; дедушка старый – взрослый). 

Имея запас слов, обозначающих разные профессии, дети плохо дифференцируют 

обозначения лиц мужского и женского рода. 

Словообразование с помощью увеличительных суффиксов вызывает большую 

трудность. Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

существительных (ременьчик – ремешок и т.д.) и образование притяжательных 

прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 

На этом этапе в речи детей отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, 

незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с 

существительными. Но до сих пор затруднено использование сложных предлогов, в 

согласовании числительных с существительными. 

Связная речь весьма своеобразна. При составлении рассказа по заданной теме, 

картине, серии сюжетных картинок нарушена логическая последовательность, 

присутствуют пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов. Рассказывая о 

событиях из своей жизни они пользуются простыми малоинформативными 

предложениями. Сохраняются трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

     Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого  развития детей с общим недоразвитием речи.  

    Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие 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 во ФГОС ДО,  являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах  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 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, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные  навыки звуко-слогового анализа  слов, анализа предложений,  что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

•  ребенок  любознателен,  склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о  себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 



с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

•  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с опорой  на знания и умения в  

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно - игровые ситуации, 

овладевать условностью  игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

•  ребенок  инициативен,  самостоятелен  в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

•  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,  чувством веры в себя; 

• ребенок  обладает  развитым  воображением, которое реализует в разных видах  

деятельности; 

•  ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,  способен к волевым 

усилиям,  знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им; 

•  у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Система мониторинга 
      Мониторинг в логопедической группе проводится с целью фиксации достижений 

ребенка, отслеживания результатов его развития и предназначен для индивидуализации 

работы с ним. 

      Общей целью диагностики является – выявление особенностей развития детей и 

качественный анализ уровня психологического развития каждого ребенка для 

определения его индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных 

условий для развития, обучения и коррекции отклонений у дошкольников с задержкой 

психического развития. 

Задачи: 
- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов;  

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников.  

     Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей 

развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания обучения, средств и 

приемов адекватного педагогического и коррекционного воздействия. 

    Установлена следующая периодичность проведения исследований – три раза в год: 

           ▪ в начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и корректировки содержания образовательной работы; 

           ▪ в середине учебного года – промежуточная (январь) диагностика проводится с 

целью выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки содержания 



образовательной работы в процессе образовательной деятельности; 

▪ на конец учебного года – итоговая (май) – с целью сравнения полученного и 

желаемого результата. 

      Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты, диагностику уровня развития 

речи проводит учитель-логопед. 

 

Перечень методик, используемых педагогами при диагностике речевого развития 

детей 6-7 лет по Программе коррекционно-развивающей работы в логопедической 

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

7 лет Н. В. Нищевой 

 

Компоненты 

обучения и 

развития 

Используемые методики Используемые 

материалы 

Обследование  

артикуляционного 

аппарата 

Методика обследования 

артикуляционного аппарата (авторы 

Власенко И.Т., Чиркина Г.В.) 

-картинный материал  

авторов Иншаковой  О.Б., 

Стребелевой Е.А; 

 

- комплект  

«Комплексный 

подход к преодолению 

ОНР у дошкольников" 

 

- О.С. Гомзяк  «Учим 

говорить правильно» 

 

- система коррекции  

общего недоразвития 

речи у детей 6 лет: 

Ткаченко Т.А. 

 

Обследование 

фонематического 

слуха 

Методика обследования 

фонематического слуха (методики 

Филичевой М.Б. 

Обследование 

звукопроизношения 

Методика обследования 

звукопроизношения (под ред. 

Власенко И.Т., Чиркиной Г.В.) 

Обследование 

грамматического строя 

языка и связной речи 

Методика обследования 

грамматического строя  языка  и   

связной  речи   (авторы Власенко 

И.Т., Чиркина Г.В., Трубникова 

Н.М.) 

Обследование 

слоговой  структуры 

Методика обследования слоговой 

структуры (методика Чиркиной Г.В.) 

Обследование 

звукового  анализа 

слова 

Методика обследования звукового 

анализа слова (методика Левиной 

Р.Е. 

Обследование 

подготовки  к 

обучению грамоте 

Методика обследования подготовки 

к обучению грамоте (под редакцией  

Трубниковой Н.М.) 

Обследование ребенка 

с ОНР 

Методика обследования ребѐнка с 

ОНР (от 4 -7 лет)   (методика   

Н.В.Серебряковой, Л.С. 

Соломахина) 



Аннотация к рабочим  программам  в группах ЗПР. 

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 (ЗПР) 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 рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей  4-7 лет 2-3 уровня речевого развития. 

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 являются: 

 Общеобразовательная программа детского сада. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы 

 «Подготовка к школе детей с ЗПР» С.Г. Шевченко 

 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с осложненным ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Цель программы. 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего 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. 

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 старших дошкольников 

с ЗПР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 



5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ЗПР,  обеспечить единство их требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Особенности психоречевого развития детей. 

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 ЗПР, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ЗПР 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 ЗПР, 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 ЗПР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ЗПР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

Особенности организации обучения и воспитания детей разновозрастной группы. 

 

МКДОУ детский сад компенсирующего вида № 95 «Ласточка» ориентирована 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 Определены ценностные ориентиры, как важнейшие условия эффективности 

реализации Образовательной программы: ценность детства, ценность здоровья, ценность 

коррекции и развития, ценность сотрудничества. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 

самоценный и отличающий от взрослого период жизни. Специфика детства требует 

бережного отношения к особенностям  возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создание условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 

взрослого миров.  

Ценность здоровья – требует создания в учреждении условий для сохранения и 

укрепления детского здоровья (соматического и психического), приобщения детей к 

здоровому образу жизни, формирование основ физической культуры и валеологической 

грамотности. 

Ценность коррекции и развития направляет внимание на построение коррекционно-

образовательного процесса, в котором обеспечивается коррекция и развитие 

индивидуальных особенностей, способностей и потребностей, актуализируются 

достижения и жизненный опыт каждого ребенка. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманные отношения рассматриваются как основной фактор образования и коррекции в 

ДОУ. 

При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы 

интеграцииобразовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, 

социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, 

художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых 

и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 



При построении коррекционно-развивающего процесса                        

учитываются следующие принципиальные позиции: 

 

-потребности контингента детей, поэтому кроме комплексной 

общеобразовательной программы образовательная программа предусматривает систему 

коррекционно-развивающей работы с детьми, что актуально и значимо для детей с ОВЗ; 

-психологические особенности и закономерности развития психики и речи детей с  

ЗПР и с умственной отсталостью;  

-результаты комплексного изучения и мониторинга развития каждого ребенка при 

отборе содержания коррекционно-развивающей работы;  

-позиция индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и воспитанию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;   

-необходимость комплексного решения общеобразовательных и коррекционных 

задач, так как  развести их достаточно сложно; 

     -решение программных коррекционно-образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

    -построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

является игра. 

При построении коррекционно-образовательного процесса учитываются 

специфические климатические и национально-культурные особенности южного региона, в 

котором находится Ставропольский край: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы по 

необходимости учитываются при составлении перспективно-тематического годового 

плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ЗПР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребѐнка в 

ДОУ, определѐнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

Характеристика воспитанников группы детей с ЗПР.  

В разновозрастной    группе №2 -14детей 

Данные заключений ЦПМПК 

Заключения  Кол-во 

детей 

Парциальная несформированность высших психических функций с 

преобладанием несформированности смешанного типа, легкая степень. 

Системное нарушение речи легкой степени. 

8 

Задержанное развитие (неравномерно задержанный тип),грубая степень. 

Системное недоразвитие речи тяжелой степени. Дизартрия. 

4 

Задержанное развитие (неравномерно задержанный тип),грубая степень. 

Системное недоразвитие речи тяжелой степени. Спастико-паретический 

синдром в артикуляционной мускулатуре. 

2 



 

Рабочая программа (РП)  обеспечивает  образовательную  деятельность (ОД)  в    группе  

компенсирующей  направленности   детей  с задержкой психического развития, с учетом  

особенностей  их  психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая  разностороннее  развитие  ребенка  с  речевыми  расстройствами  и  

подготовку  его  к школьному обучению. 

 

В основе разработки рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014г. 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 - Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» («Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

 - Адаптированная основная образовательная программа МКДОУ «детский сад №95 

«Ласточка» (АООП); 

 -Основная общеобразовательная программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е.Вераксы «От рождения до школы»; 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией 

С.Г.Шевченко. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы  

 

Обязательная часть 

 Цель ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической  работы, максимально  обеспечивающей  создание  условий для развития 

ребенка  с ЗПР,  его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 Задача -реализация образовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и познавательного развития детей с 

ЗПР, а также 

1. Блок диагностических задач: 

- организация комплексного медико - психолого-педагогического изучения ребенка в 

целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного 

процесса; 

-  определение эффективности реализации индивидуальной программы развития 

ребенка; 

- на определение путей профилактики и координации психических нарушений. 

2. Блок воспитательных задач: 

-   решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и автономии 

ребенка и его семьи;  

- становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а 

также воспитание у него положительных качеств. 

3. Коррекционный блок задач: 

-  формирование способов усвоения дошкольников социального опыта взаимодействия 

с людьми и предметами окружающей действительности;  



- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

проблемного ребенка;  

- преодоление и предупреждение у детей вторичных отклонений в развитии их 

познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

- формирование у детей способов ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), которые служат 

средством для становления у них целостной системы знаний, умений и навыков, появле-

ния психологических новообразований. 

4. Блок образовательных задач: 

- формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об 

окружающей действительности, развитие их познавательной активности, формирование 

всех видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного периода; 

- подготовку детей к школьному обучению, которая ведется с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка. 

 

Формируемая часть 

 

Цель: Формирование целостных представлений о родном крае и развитие речи 

детей с учетом этнокультурной составляющей. 

Задачи: 
1. Обогащать активный словарь с учетом региональной тематики. 

2. Знакомить с региональным фольклорным творчеством и творчеством ставропольских  

поэтов и писателей. 

3. Знакомить с историей и традициями Северного Кавказа, Ставропольского края. 

4. Развивать интерес к национальной культуре. 

 

1.3. Принципы  и подходы к  формированию РП 

 

 РП строится на основе принципов дошкольного  образования, изложенных в ФГОС 

ДО: 

 - полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства, обогащение  

(амплификация)  детского развития; 

 - построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество организации с семьями; 

 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 - формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 - возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 -  учет этнокультурной ситуации развития детей 

            - принцип преемственности образования детей на разных возрастных этапах. 

 

 Кроме того, РП в своей основе имеет специфические  принципы:  

- принцип единства диагностики  и коррекционной направленности образования; 

- структурно-системный принцип: системный анализ  нарушения и организация 

коррекционно-педагогической работы с учетом структуры дефекта ребенка; 



- принцип последовательности и систематичности - обучение  строится от простого 

к сложному;  

- принцип комплексного подхода: обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанника; 

- принцип деятельностного подхода: проведение коррекционно-образовательной 

работы с учетом ведущего вида  деятельности; 

- принцип индивидуализации: дифференцированный подход к образованию 

воспитанников, с учетом имеющихся нарушений в развитии;  

 

 

Подходы к формированию РП 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей и специальных образовательных потребностей. 

Методологические подходы к составлению РП:  

- системный подход - единство взаимосвязи всех компонентов педагогической 

системы (целей, задач, содержания, принципов, форм, методов, условий и требований); 

- личностный подход - признание уникальности личности ребѐнка, его права на 

свободу и уважение; 

- культурологический подход - ребенок осваивает культуру как систему историко-

культурных  ценностей, развивается как творческая личность; 

-этнопедагогический  подход - процесс воспитания с опорой на национальные 

традиции народа, его культуру, национально-этническую обрядность, обычаи, привычки; 

- антропологический подход -  система научных данных  о развитии ребѐнка,  

построение и осуществление педагогического процесса с учѐтом этих знаний. 

 

 

1.4. Особенности   развития детей  с ЗПР 

 

Задержка психического развития (ЗПР) детей  дошкольного возраста представляет 

собой  отставание  развития психики в целом и отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

возможностей. У большинства детей с ЗПР наблюдается незрелость сложных форм 

поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной 

истощаемости, сниженной работоспособности. 

 В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент 

деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и 

социального поведения.  

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Дети с хроническими соматическими заболеваниями характеризуют повышенной 

утомляемостью и истощаемостью, низкой работоспособностью. 

Вследствие раннего органического поражения ЦНС, возникают стойкие сдвиги в 

нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план выступают 

нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 



несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Особенностью нарушения развития является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных психических 

функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, 

еще более усиливают внутригрупповые различия. 

 

Психологические особенности детей  с ЗПР проявляются в следующем: 

- понижение  умственной работоспособности, особенно при усложнении 

деятельности; 

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координации, чувства ритма; 

-недостаточность восприятия: объем, обобщенность, предметность и целостность;  

- низкая способность к приему и переработке информации: выделение объекта в 

непривычном ракурсе (в перевернутом виде),  из фона;  трудности при восприятии 

объектов через осязание предметов;  

- эмоционально-волевая незрелость  -  снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие  игровой деятельности. 

- незрелость мыслительных операций -  необходимость большего количества 

времени для приема и переработки информации, неумение предвидеть результаты 

действий как своих, так и чужих, трудности при выделении общих, существенных 

признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков. Затруднен 

анализ и синтез ситуации;  

- низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти; недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема.  

- незрелость  эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности: дети 

не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками.  

-задержка в развитии  игровой деятельности - снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные,  ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью,  реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития  

проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 



- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения АООП (в виде целевых ориентиров)   

 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

 


