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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155), с учетом: 

-   Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20 мая 2015 г № 2/15);  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  /под ред. Л.В. Лопатиной (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

07.12.2017 г. Протокол № 6/17); 

- Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» / науч. рук. Л.Г. Петерсон  (Рецензия: Протокол № 2 от 25 июня 2015 г. 

заседания президиума УМО по образованию в области подготовки 

педагогических кадров ФГБУ ВПО МПГУ); 

-Региональной образовательной программы дошкольного образования «Сөенеч – 

радость познания» (Автор – Р. К. Шаехова); 

- Программы  «Обучение русскоязычных детей татарскому языку в детском саду» 

Зариповой З. М. 

Программа направлена на организацию систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с 

речевыми нарушениями  при включении его в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации. 

 Программа предназначена для реализации в группах комбинированной 

направленности и содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в старшей и подготовительной к школе 
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группах для детей с тяжелыми нарушениями речи во всех пяти образовательных 

областях. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Программа состоит из трех основных разделов:  

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

2. Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных 

областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы,  которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

3. Организационный – описание материально-технического обеспечения, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. 

Программа описывает  планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной направленности. 
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Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части основной 

образовательной программы составляет 60% от ее общего объема. Объем части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема. Программа 

реализуется в течение 10,5 часов пребывания детей с учетом режима дня и 

возрастных категорий детей. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Индивидуализацию условий обучения для каждого ребенка; 

предоставление ребенку возможности выбора, как через планирование 

соответствующих занятий, так и через организацию РППС. Она обеспечивает 

необходимый и достаточный уровень развития воспитанников для успешной 

готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана в соответствии с Региональной программой дошкольного 

образования «Сөенеч» – «Радость познания» под ред. Шаеховой Р.К., 2016г., 

отражает развитие дошкольников посредством приобщения к истокам 

национальной культуры, краеведения, изучения татарского языка.  Направлена на 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка с использованием 

средств национальной культуры, обеспечивающих успешную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение на языке 



7 
 

татарского народа, в том числе с представителями других национальностей, 

народную игру, познание родного края и другие формы активности. Реализуется 

на двух государственных языках РТ. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности; создание условий для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности дошкольников  с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

языка,  социального статуса; 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

языка, социального статуса; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- создание благоприятных условий для освоения татарского языка и сохранения 

государственных языков Республики Татарстан, развития межэтнической 

культуры, коммуникативных способностей каждого воспитанника как субъекта 

взаимоотношений с представителями других национальностей; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей татарского и русского 

народов; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, с учетом национальных особенностей 

региона. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом формирование программы опирается на основные 

принципы дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

• 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 особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  
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– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

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

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

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 
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 Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи. 

 Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

 Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной 

работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности 

ребенка. У ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях. 

 Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка 

по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на 

уровне своего возможного максимума. 

 Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности. 

 Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия и др. 

 Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 Принцип культуросообразности и регионализма. Обеспечивает становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, познания историко-географических, 

краеведческих, этнических особенностей, социальной действительности 

региона; 
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  Принцип «диалог культур». Ориентирует на понимание детьми 

взаимопроникновения и дополнения культур татарского и русского народов, 

уважительное отношение к их культурным ценностям. 

  

1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ТНР 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 5-6 лет 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетикофонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в возрасте 5-6 лет 

отмечаются выраженные отклонения в формировании, как произносительной 

стороны речи, так и ее восприятия. Их готовность к обучению во многом зависит 

от своевременного преодоления этих недостатков речи. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не 

только неправильное произношение звуков, но и их перестановки, замены, 

пропуски в словах, что значительно снижает внятность речи. 

Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты: 

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других 

звуков, например, мягких согласных: мягкий звук ть произносится вместо звуков 

с, ч, ш;  

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции. 

3) смешение звуков. 

Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда звуков 
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в различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук правильно, в 

других - этот же самый звук заменяет другими, акустически или артикуляционно- 

близкими по звучанию. Причем неустойчивость произношения усиливается в 

самостоятельной речи детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения в 

формировании произношения связаны в значительной степени с 

недостаточностью фонематического восприятия. В этих случаях дети 

затрудняются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками, хотя 

изолированно эти же звуки произносятся ими правильно.  

Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при определении 

наличия звука в слове, подборе картинок и придумывании слов на заданный звук. 

Дети испытывают затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных 

с выделением ударного гласного звука в слове. Узнавание первого, последнего 

согласного в слове, слогообразующего гласного в односложных словах 

практически им недоступно. Все это еще раз свидетельствует о низком уровне 

развития фонематического восприятия. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим  

недоразвитием речи 6 -7 лет 

В фонетико-фонематическом развитии детей 6-7 летнего возраста выявляются 

несколько состояний: 

- недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в 

произношении звуков. 

Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются 

правильно. Это наиболее лёгкая степень фонетико-фонематического 

недоразвития; 

- недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной 

речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо. 

- при глубоком фонематическом недоразвитии ребёнок «не слышит» звуков в 

слове, не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен 

выделить их из состава слова и определить последовательность. 
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Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, 

при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

При углублённом обследовании дошкольников с ФФН могут быть отмечена 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи, которая 

выражается в бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. При 

построении словосочетаний и предложений могут появляться ошибки, не 

свойственные детям с нормально развитой речью. У детей наблюдаются 

аграмматизмы, возникающие вследствие ошибок в согласовании, управлении 

различных частей речи и неправильном употреблении сложных предлогов. 

Характерна также бедность синтаксических конструкций, используемых в 

самостоятельной речи детей. Все названные затруднения особенно часто 

встречаются в самостоятельной речи. Произносительные ошибки детей 

необходимо оценивать с точки зрения их и значимости для речевой 

коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не 

нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их 

неразличению. Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл 

высказывания. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития у детей 6 лет является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. Уровень сформированности действий по 

выделению последовательности звуков в слове и умение сознательно 

ориентироваться в звуковых элементах слова находится в бзависимости от 

степени недоразвития фонематического восприятия и от того, является ли это 

недоразвитие первичным или вторичным. Вторичное недоразвитие 

фонематического восприятия у детей 6-го года жизни наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезий, имеющих место при анатомических 

идвигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 

слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из важнейших 

механизмов развития произношения. При первичном нарушении фонематического 
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восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень 

сформированности действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

(первый год обучения, 6 год жизни) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным 

интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, 

при которой нарушено или отстает от нормы формирование основных 

компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом 

типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах 

речи. Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать от полного 

отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление 

на уровни речевого развития, при которых общим является значительное 

отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, 

аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Степень выраженности названных отклонений различна. 

Основной контингент дошкольников в логопедических группах для детей с 

ОНР имеет III уровень речевого развития. III уровень речевого развития детей 

характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут более 

свободно общаться с окружающими, но продолжают нуждаться в помощи 

родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения, т. к. 

самостоятельное общение является для них затрудненным. Звуки, которые дети 

умеют правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат 

недостаточно четко. Фонематическое недоразвитие описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками, но 

иногда дети не различают и более контрастные звуки. Это задерживает овладение 

детьми звуковым анализом и синтезом. Уровень фонематического восприятия 
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детей находится в определенной зависимости от выраженности лексико-

грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем речи детей описываемого уровня является 

нарушение слоговой структуры, которое, по-разному видоизменяет слоговой 

состав слов. Характер ошибок слогового состава обусловлен состоянием 

сенсорных (фонематических) или моторных (артикуляционных) возможностей 

ребенка. Преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении 

слогов, свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия ребенка. 

У детей этой категории уподобление слогов и сокращение стечений согласных 

встречаются редко и имеют изменчивый характер. 

Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг другу, 

сокращение стечений согласных указывают на преимущественное нарушение 

артикуляционной сферы и носят более стабильный характер. 

На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме. Их 

бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у их 

сверстников с нормальной речью. Это проявляется при изучении активного 

словаря. Дети не могут назвать, по картинкам целый ряд доступных своему 

возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе (ступеньки, форточки, обложка, 

страница). В то же время отмечается и недостаточное развитие пассивного 

словаря. 

Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное 

употребление слов в речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, 

дети заменяют их названием самого предмета (циферблат - часы), название 

действий заменяют словами, близкими по ситуации и внешним признакам 

(подшивает—шьет, широкий - большой, вырезает - рвет).  

Плохо дети различают и форму предметов: круглый, овальный, квадратный, 

треугольный. 

Анализ, словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер 

их лексических ошибок. Например, происходит замена наименования части 
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предмета названием всего предмета в целом: ствол, корни - дерево.  В словаре 

детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда, одежда, 

цветы. Антонимы не используются, мало синонимов.  

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на 

усвоение морфологической системы родного языка. Затрудняются дети в 

образовании существительных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов некоторых прилагательных. 

Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково 

звучащих слов с различными значениями делают речь детей бедной и 

стереотипной.  

Выявляется также импрессивный аграмматизм, который проявляется в 

недостаточном понимании изменения значения слов, выраженных при помощи 

изменения приставки, суффикса и т. д. 

Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики, в 

звукопроизношении с наибольшей отчетливостью проявляются в различных 

формах монологической речи (пересказ, составление рассказа по одной или 

целевой серии картин, подготовка рассказа-описания). Правильно понимая 

логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь перечислением 

действий.  

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности 

событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. 

Рассказ-описание мало доступен для детей, которые обычно, ограничиваются 

перечислением отдельных предметов и их частей.  

Таким образом, экспрессивная речь детей, со всеми указанными особенностями, 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, 

оценочных и поощрительных суждений и т. п. 

Вне специального внимания к их речи дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, не общаются со сверстниками, не обращаются 

с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 
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обуславливает недостаточную коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и прежде всего 

своевременный переход от диалогической формы к контекстной. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 

устойчивость, ограниченные возможности распределения. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической у таких детей заметно снижены вербальная 

память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими 

детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех - четырехступенчатые), 

опускают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных 

заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их 

психического развития обуславливает некоторые специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в 

развитие наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 

ригидность мышления.  

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание 

в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом 

анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет для 
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детей выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии 

двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в 

точном воспроизведении двигательного задания по пространственно - временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Например, детям трудны движения перекатывания мяча с  руки 

на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмичные движения под музыку. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль привыполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцеврук 

(например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и 

развязывании шнурков, лент и т. д.). 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрией. (Имеются в виду дети, у которых в структуре ОНР выраженным 

является дизартрический синдром). 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

(второй год обучения, 7 год жизни). 

У детей 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. 

Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. Различный уровень 

речевых средств позволяет разделить всех детей на 2 неоднородные группы. 

Первую группу составляет 70—80% детей, которые достаточно свободно 

овладели фразовой речью. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи 

логопеда составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, 

рассказать о хорошо известных, интересных событиях, т. е. построить все 

высказывание в пределах близкой им темы. 

Объем их обиходного словаря приближается к невысокой норме. Возрастает 

количество слов, появляются однородные члены в структуре распространенного 

предложения. Дети пользуются разными типами предложений. На данном этапе 

речевого развития произносительная сторона речи в значительной степени 

сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой 
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структуры и звуконаполняемости. Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, 

перестановке, употреблении слогов встречаются, как правило, при выполнении 

специально подобранных усложненных заданий.  

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают 

навыком звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. Однако, 

при изменении условий коммуникации, расширения самостоятельности речевого 

общения, при выполнении специальных заданий возникает ряд специфических 

трудностей. Это говорит о том, что дети недостигли того уровня развития, 

который свойственен их сверстникам с нормальной речью. 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого 

из компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют элементы 

ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных предложений, 

особенно заметные при составлении рассказов по картине и в спонтанных 

высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах этих детей 

нередко состоят из подлежащего, сказуемого, дополнения, что связано с 

недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, 

наречий, причастий, деепричастий. Зачастую у них наблюдаются однообразие и 

неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, 

названия явлений природы, а также абстрактные понятия. 

Структура сложносочиненных предложений, в ряде случаев упрощена (Таня 

рисовала дом, а Миша лепил гриб). Имеются случаи пропуска членов 

предложения, особенно подлежащих, редко встречаются разделительные и 

противительные союзы. Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы, 

почти нет условных, уступительных, определительных придаточных 

предложений. Понимая зависимость между отдельными событиями, дети не 

всегда правильно используют форму сложноподчиненного предложения. 

(Карандаш сломался, как я много рисовала. Мальчик упал, что споткнулся на 

камень). В процессе изложения практического материала не всегда вскрывается 

причинная зависимость. 
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Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при выполнении 

заданий, связанных со словоизменением и словообразованием. Словарный запас 

детей недостаточно точен по способу употребления. В нем наблюдаются, в 

основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия, мало слов, 

обозначающих отвлеченные и обобщенные понятия. Таким образом, лексический 

запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же 

слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, 

однокоренных слов. Метафоры и сравнения, слова с переносным значением часто 

совсем недоступны для их понимания. 

У детей с ОНР на втором году обучения остаются ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний (деревы, 

гнезды). Характерно смешение форм склонения, особенно много трудностей при 

овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно 

употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги (в, на, под). 

Вторую группу образуют дети (20—30%) с более ограниченным речевым опытом 

и несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированности 

речевых навыков у них ниже, чем у детей первой группы. При составлении 

рассказов по картинке, пересказе требуются словесные и изобразительные 

подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами 

или короткими фразами. Уровень самостоятельности при свободных 

высказываниях недостаточен, такие дети периодически нуждаются в смысловых 

опорах, помощи взрослого, нередко их рассказы носят фрагментарный характер. 

Отмечаются нарушения модели предложений: инверсии, пропуск главного или 

второстепенного члена предложения; опускаются, заменяются, неправильно 

употребляются союзы и сложные слова. 

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. Большие 

трудности дети испытывают в программировании своих высказываний. 

Словарный запас этих детей ниже, чем у детей первой группы, как по 

количественным, так и качественным показателям. Так, дети овладели основными 

значениями слов, выраженными их корневой частью, но они недостаточно 
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различают изменение значений, обусловленных употреблением разных приставок.   

Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, составление сложных слов им 

практически почти недоступны. 

Характеристика речи детей с заиканием. 

Особенности психического и речевого развития заикающихся детей. Заикание у 

детей развивается в тесном взаимодействии с личностными и поведенческими 

нарушениями и во многом зависит от нервно-психического состояния ребенка, что 

обусловливает сложную симптоматику речевого нарушения. Изменения в нервно-

психическом состоянии детей часто связаны не только, а иногда и не столько с 

появившимся заиканием, сколько с особенностями развития индивида. Речевое 

нарушение, как правило, лишь усугубляет проявление тех отклонений в развитии, 

которые у ребенка уже были или наметились. 

Степень выраженности заикания обычно определяют по состоянию речи 

заикающегося. При этом учитывается характер общения, особенности поведения 

в деятельности. Тяжесть дефекта рассматривается следующим образом. Легкая 

степень — дети свободно вступают в общение в любых ситуациях с незнакомыми 

людьми, участвуют в коллективной игре, во всех видах деятельности, выполняют 

поручения, связанные с необходимостью речевого общения. Судороги 

наблюдаются только при самостоятельной речи. 

Средняя степень — дети испытывают затруднения в общении в новых, а также 

важных для них ситуациях, в присутствии незнакомых им людей, отказываются от 

участия в коллективных играх со сверстниками. Судороги наблюдаются в 

различных отделах речевого аппарата — дыхательном, голосовом, артикулярном 

— во время самостоятельной, вопросно-ответной и отраженной речи. 

Тяжелая степень — заикание выражено во всех ситуациях общения, затрудняет 

речевую коммуникабельность и коллективную деятельность детей, искажает 

проявление поведенческих реакций, проявляется во всех видах речи. 

Заикающимся дошкольникам присуще обилие сопутствующих движений, которые 

возникают вследствие распространения (иррадиации) судорог из речевого отдела 

на другие мышцы тела: в первую очередь на мышцы лица, шеи, предплечья и 
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далее — на мышцы туловища, спины, верхних и нижних конечностей. Например, 

дети теребят пуговицы, края одежды, носовой платок, покачивают туловищем, 

рукой, подергивают плечом, притопывают, часто моргают или закрывают глаза в 

момент судороги, наклоняют вперед с усилием голову и пр. Анализ особенностей 

достижения коммуникативной цели заикающимися детьми в разных ситуациях 

доказывает ситуативный характер заикания. Заикающиеся дети умеют передавать 

известную им информацию. При общении в знакомой обстановке (дома) с 

близким человеком (мамой) речевые высказывания заикающихся могут не 

отличаться от хорошо говорящих сверстников. 

Однако при выделении заикающимся ребенком сложных мотивов и задач 

высказывания проявляются симптомы заикания, затрудняющие звуковую 

реализацию программы. При общении с менее знакомыми людьми  симптоматика 

заикания проявляется чаще и сильнее, что еще более затрудняет восприятие речи 

ребенка. Очень трудно заикающемуся ребенку сообщить постороннему о 

негативных впечатлениях. При общении со сверстниками в игре негативная 

реакция партнера нарушает поиск аргументации, новых коммуникативных задач и 

построение программы. В результате дети прекращают речевое общение. 

Заикающиеся дошкольники могут продемонстрировать свои знания, однако 

у большинства таких детей и нарушения возникают на этапе программирования 

высказывания, и они предпочитают ждать наводящих вопросов воспитателя. На 

занятиях, проводящихся авторитарными методами, у всех детей появляется 

чрезмерный контроль за построением программы высказывания. Ребенок 

осуществляет его через предварительное проговаривание, которое сопровождается 

тоническими судорогами речевой мускулатуры. В связи с этим в высказываниях 

детей присутствуют нелогичные ответы, аграмматизмы. 

Большинство заикающихся дошкольников не могут выполнить поручение в 

непривычных для себя условиях. Ребенок не способен быстро среагировать на 

изменение ситуации, выделить новую задачу, перестроить речевую программу. В 

результате — отказ от общения. Практически все заикающиеся дошкольники не 

умеют поддерживать контакт, то есть у них нарушена фатическая 
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(контактоустанавливающая) функция речи. Этим объясняется отсутствие речевой 

интенции в ситуациях свободного общения. 

Особенности игровой деятельности заикающихся детей. 

Среди заикающихся детей 5—6 лет примерно одна треть может участвовать в 

коллективной игре, одна треть — в играх подгруппами в один-два человека и 

несколько больше одной трети детей любят играть в одиночестве, что 

свидетельствует о существенном влиянии заикания на развитие игровой 

деятельности. Хорошо говорящие дети этого возраста играют 50—60 минут, игра 

у них развивается по достаточно сложным сюжетам, в ней принимает участие 

большое количество детей. Заикающиеся дети могут играть в одну игру от 

нескольких минут до 20 минут, в их игре преобладает процессуальная сторона, 

дети плохо отделяют правила игры от конкретных игровых ситуаций. 

Отношение к коллективу играющих сверстников у заикающихся детей 6—7 лет 

определяется накоплением жизненного опыта, появлением новых и относительно 

более устойчивых интересов, развитием воображения и мышления. Их игры более 

содержательны, разнообразны по сюжету и форме исполнения. В коллективной 

игре и играх подгруппами участвует подавляющее большинство детей, но почти 

пятая часть детей предпочитает играть в одиночестве. Это замкнутые, несколько 

пассивные дети, они плохо выдерживают длительное пребывание в коллективе и 

в общих играх, лучше работают в однообразных условиях, быстро усваивая 

стереотипы движений и речевого сопровождения. 

В целом для заикающихся детей 4—7 лет показательна несформированность 

навыка коллективного общения и отношения к коллективу играющих сверстников. 

Эти особенности обусловливают недоразвитие общественного поведения 

заикающихся детей. Среди них малочисленны объединения по игровым 

интересам, нехарактерны устойчивые играющие коллективы на основе дружбы и 

симпатии друг к другу. Заикающиеся дети отличаются бедностью игровых 

замыслов, диффузностью играющих групп, несформированностью игровых 

умений. 

Поскольку у заикающихся детей имеются трудности в усвоении различных форм 
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общественного поведения, в их среде не проявляется соответствующая возрасту 

игровая активность. 

1.2. Планируемы результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

обуславливают необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  Целевые ориентиры, представленные в 

Программе базируются на ФГОС ДО и одновременно учитывают ее 

отличительные особенности и приоритеты. Также как и в ФГОС ДО,  целевые 

ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

и к завершению дошкольного образования (к 7 годам).  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
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пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении. Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели. 

- Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке 

отношений с взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.). 

- Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

- В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок 

не проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В 

соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма. 

- Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже 

малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.). 

-Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

- Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях). 

- Приучается самостоятельно ходить в воде, подпрыгивать, окунаться в воде до 

подбородка 

- Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении 
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гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста 

людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о 

некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель). 

1.2.2. Целевые ориентиры логопедической работы для детей с нарушением 

речи (ОНР) 5-6 лет 

-  Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;   фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

-  Ребенок правильно передает слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными предложениями и сложными предложениями, владеет 

навыками объединения их в рассказ; 

-  Ребенок владеет элементарными навыками пересказа,  навыками диалогической 

речи; 

- Ребенок  владеет  навыками словообразования: продуцирует названия имен 

существительных от глаголов, прилагательных от имен существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен 

существительных; 

- Ребенок  грамматически правильно оформляет  самостоятельную речь 

проговаривает четко; простые и некоторые сложные предлоги – употребляет 

адекватно; 

- Ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико- 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т.д.); 

Ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов 

впределах программы, элементарными математическими представлениями. 

Целевые ориентиры логопедической работы для детей с нарушениями речи 

(ОНР) 6-7 лет 

- Ребенок свободно составляет рассказы, пересказы, владеет навыками 

творческого рассказывания; 
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-Ребенок адекватно употребляет  в речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т.д.; 

- Ребенок понимает  и использует  в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

- Ребенок владееть навыками словообразования разных частей речи, переносит 

эти навыки на другой лексический материал, оформляет речевое высказывание в 

соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

- Ребенок владеет  правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

- У ребенка  достаточно развиты другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению: 

фонетическое восприятие; 

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

графо-моторные навыки; 

элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными 

буквами слогов, слов и коротких предложений); 

Целевые ориентиры логопедической работы для детей с нарушением речи 

(заикание) 5-6 лет 

-Ребенок  пользуется самостоятельной речью без заикания при переходе к 

контекстной речи,  уметь формулировать простое предложение, распространять 

его; 

- Ребенок формулирует без заикания вариативные высказывания для выражения 

одной и той же мысли, события, эмоционального состояния. 

Целевые ориентиры логопедической работы для детей с нарушением речи 

(заикание) 6-7 лет 

Ребенок  владеет разными формами самостоятельной контекстной речи – 

рассказом по представлению, пересказом; 

-Ребенок  свободно пользуется плавной речью, различной сложности в разных 

ситуациях общения,  умеет адаптироваться к различным условиям общения; 
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Целевые ориентиры логопедической работы для детей с нарушением речи 

(ФФН ) 5-7 лет. 

- Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; четко дифференцирует  все изученные звуки; 

- Ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах, находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове; 

- Ребенок различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

-Ребенок  владеет интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

– Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– Ребенок усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях 

окружающего мира; употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, многозначные; 

– Ребенок умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением,  

правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– Ребенок составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

– Ребенок владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепеннымпереводом речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

– Ребенок осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов; 

– Ребенок владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
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конструировании и др.; 

– Ребенок выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми,  участвует в коллективном 

создании замысла в игре и на занятиях; 

– Ребенок регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– Ребенок использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– Ребенок использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.  

– Ребенок пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

– Ребенок владеет предпосылками овладения грамотой; 

– Ребенок выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения, осуществляет элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений,  знает и 

подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– Ребенок владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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1.2.4. Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

- у ребенка сформированы первоначальные умения и навыки практического 

владения татарским языком в устной форме, в речи активизированы слова, 

обозначающие предмет, признак предмета и действие (владеет лексическим 

объемом, предусмотренным УМК «Татарча сөйләшәбез», не менее 167 слов, 

правильно их произносит); 

- ребенок  умеет составлять небольшие рассказы по серии ситуативных картинок с 

одним действующим лицом, сюжетной картине или из личных наблюдений; 

-ребенок воспринимает и понимает татарскую речь на слух и говорит по-татарски 

в пределах доступной ему  тематики усвоенных слов (в рамках предусмотренного 

УМК «Татарча сөйләшәбез» образовательного материала); 

- ребенок участвует в диалоге, поддерживает тему разговора на татарском языке; 

- у ребенка сформированы  этические представления, навыки  культурного 

поведения, основанные на исторических и национальных традициях и обычаях  

родного края. 

- ребенок имеет представления об отдельных элементах культуры народов 

Поволжья (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, 

игрушки), национальных и этнических различиях между людьми; 

- ребенок проявляет устойчивый интерес к литературному наследию татарского 

народа, отдает предпочтение к его использованию в специфически детских 

видах деятельности, в повседневном общении, на конкурсах; 

- по собственной инициативе и по инициативе взрослого использует 

полученную информацию в разных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской) а также в разных 

видах активности (восприятие художественной литературы и фольклора, 

музыкальная, изобразительная, конструирование и др.) 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных Организацией условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее  самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
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- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации впроцессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности Организации. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 
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пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Содержание образовательной деятельности АООП ДО соответствует содержанию 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» и дополняется специальными занятиями 

ребенка с ОВЗ с такими специалистами, как учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатель группы комбинированной  направленности. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями Адаптированной 

программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развитияребенка. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 
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закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и 

музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной 

деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в 

условиях семейного воспитания. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области  «Социально-коммуникативное  

развитие» реализуется по  следующим направлениям: 

 Развитие игровой деятельности детей.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Трудовое воспитание.  

 Патриотическое воспитание. 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Вариативная часть: приобщение ребенка к традициям, формирование начал 

гражданственности, любви к своей семье, родному краю, Родине, Республике 

Татарстан, общение ребенка на двух государственных языках РТ со взрослыми и 

сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы.  

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 
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5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Вариативная часть: 

1. Создание условий для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр, 

отражающих быт татарского и русского народов, обогащающих жизненный опыт, 

предметно-игровую среду, игровую культуру детей. 

2. Создание условий для эмоционально насыщенного содержательного 

общения на родном языке взрослого с ребенком и детей между собой в разных 

видах детской деятельности. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 
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 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Развитие игровой деятельности детей.  

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание 

развивающей предметно-пространственной среды и привлечение детей к 

творческим играм. 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, или магнитной доске, 

пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и 

т. п.  В режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, 

куклы-марионетки, образные игрушки и др.). Игры-драматизации представляют 

собой разыгрывание литературных произведений с полным или частичным 

костюмированием. Для постановок выбираются более сложные тексты, основой 

театрализованной игры становится фантазирование. При обучении детей 

используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку 

возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные 

средства. 

Дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, 
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точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных 

навыков. Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются 

в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль отводится 

дидактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и 

специфических механизмов речевой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов. 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием сюжетов и т. 

п. Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей 

дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать 

игры в игровом уголке.  

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 

способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. 

Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в 

единую игру, например, «Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и 

«Почта». Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять 

сюжетную линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым или 

кем-то из детей по рекомендации педагога). 

Театрализованные игры. 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 

соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных 

эмоций человека. Разыгрывание представлений по сюжетам литературных 

произведений, используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). 

Игры-имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом 

произведения. Игры-импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и 

стихотворений, которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, 

куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под 

музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных 

произведений. 
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Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету 

литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных 

наборов мягких модулей и др.). Изготовление совместно со взрослыми и 

самостоятельно атрибутов для театрализованных игр: простых по конструкции 

кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина, способом оригами и 

др. 

Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему 

народу. 

ЗАДАЧИ: 

1) заложить основы гражданско - патриотической позиции личности;  

2) освоение наиболее значимых российских культурных традиций;  

3) получение и расширение доступных знаний о стране и ее столице: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми.  

Вариативная часть:  

1) освоение наиболее значимых культурных традиций Республики Татарстан и 

традиций родного города;  

2) получение и расширение доступных знаний о родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

3) воспитание чувства гордости к народу, проживающему в Республике Татарстан 

;  

4) формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с людьми всех 

национальностей, проживающих в Поволжье. 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный Эмоционально- Деятельностный 
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(представления ребенка 

об окружающем мире) 

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

 

• Культура народа, его  

традиции, народное 

творчество 

• Природа родного   края 

и страны  и деятельность  

человека в природе 

• История республики, 

страны,  отраженная в   

названиях улиц,   

памятниках 

• Символика родного  

города республики и  

страны (герб, гимн, 

флаг) 

 

• Любовь и чувство 

привязанности  к родной 

семье и дому 

•  Интерес к жизни родного 

города  и страны 

•  Гордость за достижения 

своей  страны 

•  Уважение к культуре и 

традициям  народа, к 

историческому   прошлому 

•  Восхищение народным  

творчеством 

•  Любовь к родной природе,  

к родному языку 

•  Уважение к человеку-

труженику  и желание 

принимать посильное  

участие в труде  

• Труд 

• Игра 

• Продуктивная  

деятельность 

• Музыкальная 

деятельность 

• Познавательная 

деятельность  

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Республикой Татарстан. 

  «Я, моя 

семья» 

 

Старшая  группа. Семейные обязанности Понятия «семья», 

«родной дом». Семья- группа живущих вместе родственников. 

Значение семьи для человека. Объяснение смысла пословиц: 

«Дома и стены помогают», «Мой дом - моя крепость»  

Подготовительная группа. Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». Несколько поколений 

составляют «род». Родословная. Генеалогическое древо.  

Родной город 

 

Старшая группа. Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного края. Исторические памятники 

родного города. Крестьянские и городские постройки. Храмы, 

мечети. Казанский  кремль. Символика города.  

Подготовительная группа. Культурно- историческое наследие 

родного города. Особенности городской и сельской местности. 

Каменное и деревянное зодчество. Главная улица города. 

Архитектура и функциональные особенности отдельных зданий. 

Города, районы, реки РТ, их современное и древнее название.  

Природа 

родного края 

Старшая, подготовительная группы. Растительный и животный 

мир РТ. Красная книга РТ. Охрана природы РТ. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта РТ. 

Быт и Старшая группа. Функциональное предназначение предметов 
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традиции 

 

русского и татарского быта. Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная норма народной жизни. 

Традиционные народные праздники. Песни РТ.  

Подготовительная группа. Народный календарь. Традиционные 

обрядные праздники, особенности их празднования в РТ, 

традиционные праздничные блюда 

Народный 

костюм 

Старшая группа. Знакомство с историей костюма. Орнамент и 

его предназначение. Одежда наших предков. 

Подготовительная группа. Особенности  народного костюма. 

Женский и мужской костюмы. Современный костюм. 

Народные 

игры 

 

Старшая группа.  Народные обрядовые игры. Знакомство с 

разными видами жеребьевок (выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов к играм. 

Подготовительная группа. Старинные и современные народные 

игры, традиционные в РТ. 

Земляки, 

прославившие 

нашу 

республику 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Татарские  писатели, 

поэты и художники, ученые. Татарстанцы - герои Великой 

отечественной войны. Наши современники - земляки, 

прославившие наш город и республику. 

Формирование у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

• Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

• формирование навыков  безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

• Формирование навыков безопасного поведения на дорогах;  

• формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ по возрастам: 

5 – 6 лет 

- расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе; 
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- расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной): 

-обеспечивать освоение способов безопасного поведения 

в некоторых стандартных опасных ситуациях и использование  

их без напоминания взрослого; 

-обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной  

и нестандартной опасной ситуации; 

- поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 

- поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям.  

6-7 лет 

- расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных ситуаций (в быту, на дороге, в природе); 

- расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 

- добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях; 

- научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер 

службы спасения (01,112); 

- формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со 

взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывать со взрослым) 

- поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование  

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

Развитие трудовой деятельности. Самообслуживание. Самостоятельность. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

• Воспитывать в детях уважительное отношение к труженику и результатам 

его труда, желание подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества).  

• Обучать детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи 

должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, 

ощущению радости от своих умений, самостоятельности).  

• Воспитывать нравственно-волевые качества (настойчивость, 

целеустремленность, ответственность за результат своей деятельности), привычки 

к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности 

к труду, развитию самостоятельности).  

• Воспитывать нравственные мотивы  деятельности, побуждающие 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать 
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у ребенка активное стремление к получению качественного результата, 

ощущению радости от собственного труда).  

• Воспитывать  гуманное  отношение  к  окружающим:  умение  и  желание  

включаться в    совместный    труд    со    сверстниками,    проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

Виды труда: 
 

Формы организации 

трудовой деятельности: 
 

Типы организации 

труда детей 
 

Самообслуживание.  

Хозяйственно-бытовой труд.  

Труд в природе.  

Ручной труд.  

Ознакомление с трудом 

взрослых.  
 

Поручения:  
 простые и сложные; 

 

 эпизодические и 

длительные; 
 

 коллективные. 
 

Дежурство.  

Коллективный труд. 
 

Индивидуальный труд.  

Труд рядом.  

Общий труд.  

Совместный труд.  
 

 

Формы работы с детьми по социально-коммуникативному развитию 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие  

игровой  

деятельности  

 Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные  игры 

Театрализованные  

игры 

Дидактические 

игры 

ОД, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые игры 

с участием 

воспитателей 

В соответствии с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментировани

я, 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры(с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментировани

е; 

конструирование; 

бытовая деят-ть; 

наблюдение 
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Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношени

я  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

Беседы, ОД, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

напоминание 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

напоминание 

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости 

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша планета  

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение,  

рассказ, экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

познавательные 

викторины,  

конструирование, 

моделирование,  

чтение худ. 

литературы 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассказ 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  
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*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

С
а

м
о
о
б
сл

у
ж

и
в

а
н

е
 Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг. 

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 
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 Труд  в природе Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной 

работе со взрослым 

в уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

Ручной  труд Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

Формирование  

первичных 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

Дидактические 

игры,  

Дидактические 

игры, сюжетно-
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представлений  о 

труде взрослых 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание альбомов 

ролевые игры 

 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

2.2.2. Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

• Развивать интересы детей, любознательность и познавательною мотивацию.  

• Формировать познавательные действия, становление сознания.  

• Развивать воображение и творческую активность.  

• Формировать  первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
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части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.).  

• Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

• Формировать первичные представления о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционного и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 
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предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от 

этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

Формы образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 

в ходе 

режимных 

моментов 

в процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности 

в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

во 

взаимодействии с 

семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение; 

 беседа; 

 рассматривание 

предметов, 

объектов природы, 

быта; 

 игра; 

 игровое 

упражнение; 

 проблемная 

ситуация; 

 конструировани

е из песка; 

 создание 

коллекций; 

 

Организованное 

обучение, 

относящееся к 

области «Познание»: 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

конструирование,  

-ручной труд; 

-изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, предметов 

для игр (на занятиях 

по конструированию 

и ручному труду; 

-

экспериментировани

-Эксперименти- 

рование; 

- рассматривание 

объектов природы, 

быта; 

- игры 

(дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

математические, 

логические); 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды; 

 проектная 

деятельность; 

 экскурсии; 

 прогулки; 

 создание 

различных 

коллекций; 
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е; 

-рассматривание 

объектов природы, 

-игры 

(дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

математические, 

логические); 

-тематические 

досуги; 

-математические 

КВН; 

-выставки  

-создание 

коллекций; 

конструктивная 

деятельность; 

 

 

2.2.3. Речевое развитие 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Вариативная часть: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на двух государственных языках Республики Татарстан.  

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры.  

 Обогащение активного словаря.  

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи.  

 Развитие речевого творчества.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

 Формирование звуковой аналитико-синтенической активности  как предпосылок 

обучения грамоте.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

  Профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 Овладение двумя государственными языками как средством общения и культуры.  

  Основные направления работы: 
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1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуации, в которой происходит 

общение. 

2.Воспитание звуковой культуры речи –развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 

3.Формирование грамматического строя речи: 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений). 

-словообразование 

4.Развитие связной речи 

-Диалогическая (разговорная) речь. 

-монологическая речь (рассказывание) 

5.Воспитание любви и интереса к художественному слову 

6.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове) 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 
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основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

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

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

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

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

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

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

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

другие специалисты. 
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Формы  работы  с детьми  

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоя 

тельная  

деятельность  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми  

- Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самост-ная 

художественно-

речевая деят-ть 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театр-ные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деят-

ть детей 

Развитие 

всех 

компоненто

в устной 

речи  

 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

Игра драмат-я 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  
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- Проектная 

деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

Практическ

ое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

- Интегрированная ОД  

- Тематические досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

Формирова

ние  

интереса  и 

потребности  

в чтении 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне  

кружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 
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• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

• Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Вариативная часть: 

• Развитие интереса к национальной культуре: музыке, живописи, народно-

прикладному искусству, ознакомление с их лучшими образцами. 

• Ознакомление с традиционными татарскими национальными инструментами. 

• Расширение представлений о народных промыслах. Развитие умения 

создавать узоры по мотивам орнамента. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 
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физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических 

занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях 

с детьми. 

Формы  работы  с детьми   

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 

 

Развитие 

детского 

творчества 

 

 

 

 Приобщение  

к  

изобразительн

ому искусству 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Развитие  

музыкально-

художественн

ой 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальном

у искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценировкае 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценировка 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

 

2.2.5. Физическое развитие 

Цель:  воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка 
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Вариативная часть:  формирование интереса и ценностного отношения к 

национально-культурным традициям и особенностям физического развития в 

Республике Татарстан.  

Задачи: 

Оздоровительные 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма 

- повышение работоспособности и закаливание 

Образовательные 

- формирование двигательных умений и навыков 

- развитие физических  качеств 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья  

  Воспитательные 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями, разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое)  

Вариативная часть: 

- ознакомление с татарскими и русскими народными играми, развитие интереса к 

народным играм; овладение ребенком элементарными знаниями о спортивных 

командах, национальных играх и видах спорта, лечебно-профилактических и 

спортивных комплексах Республики Татарстан. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
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формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, 

ездить на велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
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непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, 

с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся 

лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать 
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детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, 

жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 

дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае 

их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Формы образовательной деятельности ОО «Физическая культура» 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые  



65 
 

Групповые  Индивидуальные   

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнени 

Вариативная часть:  

1.национальные подвижные игры  

2. национальные игры с элементами соревнований  

3.формирование представлений о спортивных командах и комплексах РТ  

4.формирование представлений о лечебно-профилактических здравницах и 

санаториях РТ 

 

2.3. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 
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детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; — создавать разнообразные условия и 

ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
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— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

культурная 

практика  

(вид детской 

деятельности) 

проявление 

самостоятельнос

ти 

проявление 

инициативы 

взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО 

игровая Поиск партнера 

по игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для 

игр. Развитие 

эмоциональной 

насыщенности 

игры, как способ 

развития 

нравственного и 

социального 

опыта. 

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды игр 

с различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованн

ых игр. 

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре 

без которого 

нельзя 

обойтись для 

усвоения 

социального 

опыта. 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, обладает 

развитым 

воображением 

экспериментирован

ие 

Поиск не одного, 

а нескольких 

вариантов 

решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных 

свойств, 

предметов и 

явлений  

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ решения 

поставленной 

задачи. 

Участие 

ребенка в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразовани

й психики 

ребенка. 

Проявляет 

любознательнос

ть, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на свои 

знания и умения  

продуктивная  Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне. 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Способен к 

волевым 

усилиям, может 

выражать свои 

мысли и 

желания 

проектная 

деятельность 

Поиск 

нестандартных 

решений, 

способов их 

реализации в 

культурной 

Поиск нового 

способа 

познания мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

Развитие 

взаимодействия 

с педагогом и 

членами семьи 

на новом 

уровне. 

Ребенок 

обладает 

элементарными 

представлениям

и из области 

живой природы, 
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жизни ребенка. явлениям 

детской жизни. 

Познание 

окружающей 

действительнос

ти происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим 

ребенком в 

активной 

деятельности. 

естествознания, 

математики, 

истории  

манипуляция с 

предметами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи 

между 

мышлением, 

воображением, 

произвольность

ю и свободой 

поведения. 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности 

Взрослый 

рассматриваетс

я как основной 

источник 

информации. 

У ребенка 

развита мелкая и 

крупная 

моторика 

трудовая Воспроизведени

е конкретных 

трудовых 

действий в 

группе, на 

участке для 

прогулок. 

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение за 

трудом, участие 

в трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда. 

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое 

общение с 

другими 

детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия. 

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире. 

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в 

культурных практиках 

особенность характеристика 

Субъективность 

новизны и открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой 

субъективный взгляд на вещи, который выражается в 

проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать 

различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи конкретному 

ребенку.  

Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет 

своей деятельностью. Она увлекает его поиском и часто 

приводит к положительным результатам. 

Развитие творческого Именно в самостоятельной деятельности ребенок 
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мышления дошкольного возраста в силу несовершенства 

психических процессов, добивается успехов. Особая роль 

в этом процессе отводится развитию воображения. 

Процесс воображения носит сугубо личностный характер, 

и его результатом является формирование особой 

внутренней позиции и возникновением личностных 

новообразований: стремлением изменить ситуацию 

соответственно своему видению, уметь находить новое в 

уже известном, игровое отношение к действительности. 

Реализация УМК по 

обучению 

татарскому языку 

1.Игровые приемы проведения занятий. 

2.Использование народных игр (подвижных, словесных   

хороводных и т.д.) в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с целью повышения 

эффективности процесса социализации. 

3.Оснащенность методического кабинета пособиями и 

атрибутами для игр; 

4.Сотрудничество с родителями по вопросам 

использования народных игр в  процессе обучения 

развития и воспитания ребенка. 

 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности 

и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Способы поддержки детской инициативы: 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы  

- внеситуативно-личностное общение. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем126 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
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взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в ДОУ  или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

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

и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
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индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются 

в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми 

и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые 

играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые 

игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  
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Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично 

и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает 

детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и 

творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми 

и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 
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жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, 

то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 
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разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность.  

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к 

себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка 

могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 

связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 

речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 



76 
 

своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 

владел простейшими навыками самообслуживания. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и 

движения под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы 

он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с 

ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
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деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он 

достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет 

устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно 

родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то 

времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения 

такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, 

как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из 

важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В 

этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 
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родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 
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процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.) 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники № 10 медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление с 

результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование и определения путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости в ДОУ и семье. Закаливающие процедуры 

Оздоровительные мероприятия и т.д.  

Формирование банка данных об особенностях развития 

жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальной 

оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление здоровья 

Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

Тренинг для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления детей.  

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям 

 Консультативная, санитарно-просветительская работа с  
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учётом преобладающих запросов родителей. 

 Подбор и разработка индивидуальных программ 

(комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью 

регулярного для  выполнения дома и в ДОУ. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

 Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития 

детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

Речевое развитие Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

 

 Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей («Веселый 

этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», 

«Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День 

рождения А.С. Пушкина», и т.п.). 
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Познавательное 

развитие 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам . 

Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» 

Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 

массовой информации и др.). 

Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 
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знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному 

искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

Создание игротеки по Художественно-эстетическому 

развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с 

целью оказания консультативной помощи родителям. 

Организация совместных посиделок. 

Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(изготовление атрибутов, ролевое участие).  

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты 

целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения 

повышения компетенции в вопросах воспитания.  

Распространение инновационных подходов к воспитанию.  

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

созданию  условий в группе и на участке.  

Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий, создание тематических альбомов.  

Повышение правовой культуры родителей. 
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 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья» « 

Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты 

себя любишь? и др.). с дальнейшим  прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Этнокультурный региональный компонент 

1.Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по обучению 

детей татарскому языку, их достижениях и интересах 

2.«Академия для родителей».  

3.Анкетирование родителей  «Татарский язык дома и в ДОУ» 

4. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах обучения 

детей татарскому языку дома. 

5. Пропаганда культуры татарской речи в семье и при общении с ребенком. 

6.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Творчество Г.Тукая»,  «Поэт-герой 

М.Джалиль», «Сабантуй», «Науруз 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Татарский 

костюм», «История вещей», «Родной край», «Любимый город» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

10.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи по 

татарским сказкам. 

11. Создание мини-музеев. 

12. Выпуск газеты 
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2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основнойобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   
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- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Участниками коррекционно-развивающего процесса являются: ребенок, родитель, 

учитель-логопед, педагогический коллектив МБДОУ (педагог-психолог, 

музыкальный работник, воспитатели, инструктор по физической культуре, 

старший воспитатель, заведующая); работники медицинской отрасли (врач – 

педиатр, старшая медсестра). 

 Ведущие специалисты, проводящие и координирующие коррекционно – 

развивающую работу – учитель – логопед, педагог – психолог.   

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР  правильной оценки их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей в детском саду 

ежегодно проходит  психолога – медико - педагогическая диагностика, 

позволяющая: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

нарушением речи; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушением 

речи в дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ТНР. 

Модель коррекционно – речевой работы с детьми дошкольниками   

представляет собой целостную систему, состоящую из взаимосвязанных блоков: 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК  

Задачи: 
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 проведение стартовой психолого-педагогической и логопедической диа-

гностики; 

  по запросу родителей проведение дополнительной диагностики, 

например: определение ведущей руки, определение графического 

превосходства и т.п.; 

 составление индивидуальной речевой программы; 

 адаптация программы групповой работы, в зависимости от сложности и 

структуры нарушений речи детей конкретной группы; 

 разработка программы взаимодействия специалистов детского сада и ро-

дителей ребенка; 

 отслеживание динамики развития всех компонентов речи на конец 

учебного года, определение уровня готовности ребёнка к школе и оценка 

эффективности коррекционного воздействия; 

Этот блок реализуется с 1 по 15 сентября - входящая диагностика, с 15 по 30 мая 

- повторная диагностика. Динамика развития отслеживается каждые три месяца. 

Логопед проводит диагностику индивидуально, психолог применяет как 

групповую, так и индивидуальную формы. Мониторинг проводится по методикам 

Грибовой Т. О., Лалаевой Р.И.  Основные методы логопедического обследования: 

педагогический эксперимент, беседа, наблюдение, игра, изучение документации. 

Обобщение данных, полученных в ходе углубленного изучение ребенка с 

помощью разных методов и из разных источников информации позволяет 

сформулировать объективное логопедическое заключение и наметить 

индивидуальные программы коррекционно – логопедической работы на 

долгосрочную перспективу. В то же время подробный анализ результатов 

стартовой психолого – педагогической и логопедической диагностики детей, 

проведенной вместе с воспитателями, дает основание составить групповые 

педагогический и речевой «профили» и на их основании разработать долгосрочные 

программы групповой (подгрупповой) коррекционно – педагогической работы с 

детьми. 
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  Промежуточный психолого – педагогический и логопедический мониторинг 

позволяет выявить динамику и особенности продвижения в коррекционном – 

образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. Данные 

мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер  психолого – 

педагогического и логопедического воздействия на детей, степень включенности 

в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. Результаты 

мониторинга находят свое отражение в речевых картах детей, и корректировки 

индивидуальной и групповой работы с детьми. 

 

2.ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ БЛОК  

Задачи: 

 устранение нарушения устной речи: нормализация и развитие речевой 

моторики; развитие просодических элементов; устранение недостатков 

звукопроизношения; формирование и развитие фонематического восприятия; 

ликвидация пробелов и совершенствование лексико-грамматической стороны 

речи и связной речи; 

 предупреждение нарушения письменной речи: развитие неречевых и 

речевых навыков и функций, необходимых для овладения грамотой. 

В группы комбинированной направленности принимаются дети с нормальным 

физическим слухом и первично сохранным интеллектом одного возраста с 

разным уровнем ОНР и ФФН. Организация коррекционно-образовательного 

процесса в таких группах происходит следующим образом. Логопед проводит для 

одновозрастной группы следующие занятия: 

1. Логоритмические - логопед совместно с музыкальным работником. На эти 

занятия группа приглашается в полном составе.  

 коррекция эмоционально-личностной сферы ребенка 

 воспитание чувства музыкального ритма,  

 коррекция слухового внимания, сосредоточенности,  

 привитие эмоциональной отзывчивости на музыкальное произведение,  

 развитие силы, высоты и выразительности голоса,  

 развитие дыхания,  
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 коррекция общей и мелкой моторики. 

2. Фонетические занятия, которые предусматривают усвоение произношения 

ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное 

использование их в различных формах самостоятельной речи. На занятии 

присутствуют дети с разным речевым уровнем, логопед предлагает задания 

разной степени сложности 

 развитие полноценного фонематического восприятия,  

 совершенствование слуховой памяти,  

 развитие анализа и синтеза звукового состава речи; 

 нормализовать процесс фонемообразования;   

 подготовить детей к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

3.  Индивидуальные, подгрупповые занятия по нормализации 

звукопроизношения. Эти занятия планируются для детей с ФФН и ОНР 3 уровня 

речевого развития.  Цель таких занятий –  

 собственно постановка звука при изолированном произношении и 

отработка его в сочетании с другими звуками на соответствующем речевом 

материале. 

4. Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся для детей с ОНР 1 и 2 

уровня речевого развития. Содержание логопедических занятий определяется 

задачами коррекционного обучения детей: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 

5. Подгрупповые занятия по нормализации лексико-грамматического строя 

проводятся для детей с общим недоразвитием речи 2, 3 уровня.  

 способствуют активизации речи, 

 развивают понимание,  

 помогают преодолевать речевой негативизм. 
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6. Подгрупповые занятия по развитию  связной речи  детей  с ОНР 3 уровня 

речевого развития и с ФФН. 

   В приведенной ниже таблице мы можем увидеть, что ребенок с ОНР 1, 2 

уровней речевого развития и с ФФН в неделю посещает 8 занятий, а дети с ОНР 3 

уровня речевого развития -9 занятий в неделю. 

Сетка занятий в группах комбинированной направленности для детей 5-7 лет с 

нарушениями речи. 

День недели ОНРI ОНР II ОНРIII ФФН 

понедельник 

 

 

 

Фонетическое занятие 

Логоритмика 

Занятие психолога 

Вторник Индивидуальные 

и подгрупповые 

Индивидуальные и подгрупповые 

по нормализации звукопроизношения  

среда 

 

 

 

Индивидуальные 

и подгрупповые 

 

 Подгрупповое занятие 

по развитию связной речи 

 Подгрупповое занятие 

по коррекции лексико-

грамматического строя речи 

 

четверг Индивидуальные 

и подгрупповые 

Индивидуальные и подгрупповые 

по нормализации звукопроизношения 

пятница 

 

 

Фонетическое занятие 

Занятие психолога 

 

3.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 Организация доступной по форме и средствам совместной деятельности 

ребенка со взрослыми и сверстниками  развитие мотивации детской речи, 

обогащение ее средств и форм; 

 Культура речевой среды культуру речи самих детей; 

 Охрана нервно – психического и физического здоровья воспитанников; 

 Обеспечение спокойной, доброжелательной атмосферы жизнедеятельности 

детей, психологической комфортности воспитывающей среды и предупреждение 

стрессирующих ребенка внешних воздействий; 
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 Раннее выявление факторов риска в развитии речи, отклонений от нормы в 

состоянии здоровья, врожденных и приобретенных заболеваний, которые 

сказываются на развитии речи; 

 Подготовка детей к возможным трудностям на этапе школьного старта. 

Содержание  воспитательно-образовательной работы в  коррекционных  

группах 

 Важным компонентом в образовательном процессе МБДОУ  является 

коррекционно-развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи 

своевременной эффективной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

С целью оказания помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения устной 

речи (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

фонематическое недоразвитие речи, недостатки произнесения отдельных звуков) 

в МБДОУ  успешно функционируют  логопедические группы с интегрированным 

образованием. В своей деятельности такие группы дополнительно реализуют 

следующие задачи:  

 коррекция нарушений устной речи; 

 своевременное предупреждение, и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками образовательных программ по дошкольному воспитанию; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников 

В связи с этим логопедическая работа с детьми с ТНР направлена на решение 

задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 
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Программа коррекционной работы для детей с ТНР направлена на реализацию 

задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

речевой патологией 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с речевой 

патологией 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной логопедической 

коррекционной работы у ребёнка с ТНР в ДОУ и семье. 

4. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно– речевой работы с детьми  с нарушением речи в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми планами; 

5. Оценка результатов помощи детям с нарушением речи определение степени 

их речевой готовности к школьному обучению; 

6. Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушением речи 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

7. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – 

педагогической помощи детям с нарушением речи с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам; 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют 

принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах 

ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
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нарушений детей с ОНР, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям( законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с нарушением речи защищать права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении  детей в группы комбинированной направленности. 

 Особенностью в деятельности  логопедической  группы  является: 

 проведение регулярной групповой, подгрупповой и индивидуальной 

образовательной деятельности с воспитанниками по исправлению фонетико-

фонематического, фонематического недоразвития речи, нарушения произношения 

отдельных звуков; 

Подгрупповая и индивидуальная непосредственно образовательная деятельность 

проводится не менее 2-3 раз в неделю, их периодичность определяется тяжестью 

нарушений речевого развития детей. Длительность вышеуказанных занятий 

составляет 20-30 минут. Вышеуказанная деятельность проводится  в свободное  

время  с учетом режима работы МБДОУ.     

Учитель-логопед  проводит диагностику  уровня развития детей, коррекционно-

развивающую деятельность, оказывает профилактическую и консультативную 

помощь родителям и педагогам МБДОУ.  

Детям с сочетанными нарушениями присущи следующие особенности: 

-  Неравномерность снижения развития – задержка формирования одних 

психических функций при относительной сохранности других. 

- Снижение познавательной активности и трудности развития поисковых 

способов ориентировки в окружающем мире. 
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- Трудности в формировании прогноза дальнейшего развития вследствие часто 

встречающихся генетических нарушений. 

- Несформированность всех компонентов деятельности: мотивационного, 

ориентировочно - операционального, регуляционного – вызывает 

необходимость целенаправленного педагогического воздействия во всех 

ситуациях общения с ребёнком и в совместных играх. 

Неравномерность развития психики ребёнка раннего возраста, наличие 

сенситивных сроков созревания каждой психической функции в норме у детей с 

нарушениями осложняется задержками сроков созревания разных структур в 

зависимости от степени органического поражения ЦНС, а значит, и сенситивные 

периоды для развития тех или иных функций имеют значительный временной 

разброс. Развитие происходит волнообразно: периоды подъёма чередуются с 

периодами спада навыков, что зависит от физического состояния детей. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
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- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в 

группах и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей.  Образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  

ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 
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развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей 

с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии 

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

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
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в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы 

в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

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

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить адекватные 

пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения 

сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения 

родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями 

и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

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

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и 

его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

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

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

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

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

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

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 
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Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

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

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

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. 

Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  

членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
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Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

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

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 
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положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и 

т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных 

схем обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для 

обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 

об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к 

категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к 

детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, 

скорее,  о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и 

начале оказания этим детям своевременной медико-психолого-педагогической 

помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений 

речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к 

группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или 

психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии эмоционального 

общения с ребенком  на становление его речи, целесообразно обучать родителей 
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основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального 

развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует 

развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления 

работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, 

признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. В рамках второго направления работы  происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, 

мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе 
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формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с 

их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - 

волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 

восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  

типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
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наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией 

его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается ус¬воением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с  целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 
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К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

корот¬кие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-

Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа 

и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных 



105 
 

с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 

провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, 

по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 

элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 

слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный 

звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого 

начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового 

состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при 

восполнении пробелов фонематического развития. 
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Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших 

односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 

быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. 

Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на 

слоги. 
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Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 

звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без 

помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом 

(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых 

не расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем 

замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 

гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и 

опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 

возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с 

ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматиче¬ски правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

разверну¬тая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 

фо¬нетические неточности, ликвидация которых должна со-четаться с обучением 
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детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 

веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 

портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – 

читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 
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- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной 

группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
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- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными 

ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего 

дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

  - овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

  - свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

   - адаптироваться к различным  условиям общения; 

 -  преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
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В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах комбинированной  направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с 

ТНР ориентировались: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных  

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 
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предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового  развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

(далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  РППС детского сада обеспечивает  

реализацию адаптированной основной образовательной программы. При 

проектировании РППС учитывались особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 
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используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательных отношений.  

В соответствии со Стандартом РППС дошкольное учреждение обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 
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внутри семьи; – построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в детского сада, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не 

только развивающей, но и развивающейся. Предметно-пространственная среда 

детского сада обеспечивает возможность реализации разных видов детской  

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. При проектировании 

пространства внутренних помещений детского сада, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами учитывались 

следующие принципы формирования среды. Развивающая предметно-

пространственная среда детского сада организована для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживается формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 
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Содержательно-

насыщенная 

Оснащённость средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими). 

- Игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь. 

Учет: 

- возрастных возможностей детей; 

- специфики содержания ОП 

Трансформируемая 

(гибкая) 

 

Возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от: 

- образовательной ситуации; 

- меняющихся интересов; 

- возможностей детей. 

Реализация принципа «возьми и измени». 

Вариативная - Наличие в группах различных пространств (для игры, 

конструирования и пр.), а также разнообразных игр, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- Периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Полифункциональная - Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.) 

- Наличие в группах многофункциональных предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности в 

качестве предметов-заместителей в детской игре. 

Доступная - Открытость для воспитанников, в том числе для детей с 

ОВЗ всех помещений МБДОУ, где осуществляется 

образовательный процесс. 

- Свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасная Соответствие всех элементов  предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области: в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, кабинете 

по обучению татарскому языку и др.), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 
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сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

образовательный процесс. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

и компенсации недостатков развития детей. 

В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики. 

В детском саду созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогов. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой 

и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, что детям предоставляется возможность играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 
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Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены центры науки и 

естествознания, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей, 

имеется книжный уголок, библиотека и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения детского сада, прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены центры искусств, 

драматических игр, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. В групповых помещениях, в логопедических кабинетах,  в музыкальном 

зале имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение детского сада используется для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и 

безопасно организованная развивающая среда, которая позволяет педагогам 

реализовать на практике цели и задачи Программы и применять 

личностноориентированные технологии обучения. В рамках Программы центр 
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тяжести в работе педагога переносится с традиционного непосредственного 

обучения (заранее спланированной детского сада и проведения игр и занятий), в 

ходе которого происходит передача детям обогащенного опыта взрослых, на 

опосредованное обучение через организацию такой образовательной среды, 

которая предоставляет широкие возможности для эффективного накопления 

детьми собственного опыта и знаний. Помимо поддержки исследовательской 

активности, педагогами созданы условия для организации с детьми с ТНР 

познавательных игр, поощряется интерес детей с нарушением речи к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подобраны 

музыкально-дидактические игры:  

- на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки;  

- на развитие звуковысотного слуха; 

- на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха;  

- на развитие чувства ритма. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 
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В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития тонкой моторики. 

Создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения 

коррекционных и профилактических мероприятий. В ДОУ имеется  кабинет 

учителей-логопедов, включающий необходимое для логопедической работы с 

детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, 

шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с 

детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 

развития дыхания и пр. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация адаптированной основой образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи осуществляется 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени пребывания воспитанников в детском саду. Детский сад укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

В группах, реализующих Программу работают 16 педагогов. 

Из них: 

– 8 

– 1 

-2 

– 1 

-логопед – 3 

-психолог – 1 

В целях эффективной реализации Программы в детском саду созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 
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Организация обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В детском саду созданы все условия для всестороннего развития и воспитания 

детей: имеется пищеблок, прачечная, физкультурный, тренажерный  и 

музыкальный залы, кабинеты: медицинский, методический, татарского языка, 

кабинет БДД (авто класс), диагностический кабинет психолога, логопедический 

кабинет. Все кабинеты оборудованы необходимой мебелью, инвентарем, 

методическими пособиями. 

Электрическое и техническое оборудование пищеблока и прачечной 

соответствуют санитарным и техническим нормам. 

Территория детского сада озеленена, содержится в хорошем состоянии. Участки 

оборудованы теневыми навесами, оснащены игровым и спортивным 

оборудованием. Для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий 

оборудована спортивная площадка. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствуют государственным и местным требованиям и нормам. 

• Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность: 

- общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста); 

- детей и взрослых, 

- двигательной активности детей, 

- возможности для уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

• Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательного процесса, является подвижной (в ней отражается тема 

проживания) и включает сотворчество воспитателя с детьми в оформлении групп. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Перечень оборудования 

Вид помещения.  

Функциональное 

использование. 

Оснащение 

Групповые комнаты:  Дидактические игры на развитие психических 
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 Сюжетно-ролевые игры 

 Развитие речи 

 Обучение грамоте 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно-

прикладным творчеством 

 Реализация УМК по 

обучению детей 

татарскому языку 

 Реализация 

этнокультурного 

регионального 

компонента 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в природе 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте. 

 Дидактические игры и демонстрационный 

материал по УМК. 

 Уголок «Туган җирем Татарстан» 

 Календарь погоды 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением птиц, животных, 

насекомых, обитателей водоемов, рептилий. 

 Природный уголок. 

 Книжный уголок. 

 Уголок для изобразительной деятельности. 

 Уголок безопасности. 

 Уголок экспериментальной деятельности. 

 Физкультурные уголки 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Уголок 

ряженья». 

 Различные виды театров. 

 Ширма театральная 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

 Ноутбук, телевизор, магнитофон, 

аудиозаписи, видеокассеты. 

 Школьная доска 

 Детская мебель для практической 

деятельности. 

Спальные помещения: 

 Дневной сон 

 Индивидуальные занятия 

по коррекции речи 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Логопедический уголок 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: массажные коврики и мячи, 

шишки, бревнышки. 

Раздевальная комната: 

информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 Уголок «Говорим по-татарски» 

Методический кабинет: 

 Осуществление 
 Библиотека педагогической и методической 

литературы 
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методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций 

 Выставка дидактических 

и методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития. 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы ДОУ 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы педсоветов, семинаров, 

консультаций 

 Материалы контрольно-диагностической 

деятельности 

 Иллюстративный материал 

 Ноутбук, проектор, экран, компьютер 

 Игрушки, дидактические игры. 

Кабинет логопеда: 

 Занятия по коррекции 

речи 

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей. 

 Настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Стол и стул для логопеда 

 Шкаф для методической литературы, 

пособий, документации, УМК 

 Школьная доска 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Компьютер 

 Настенное магнитное полотно 

 Дидактические материалы для обследования 

и коррекционной работы 

 Пособия для обследования и развития 

слуховых функций 

 Пособия для обследования и развития 

интеллекта 

 Пособия для обследования и развития 

фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  

обучения грамоте. 

Кабинет психолога 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

 Коррекционная работа с 

детьми  

 Индивидуальные 

консультации 

 Развивающие игры 

 Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

 Игровой материал 

 Детская мебель 

 Стол и стул для психолога 

 Шкаф для методической литературы, 

пособий, документации, УМК 

 компьютер 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 
 Шкаф для методической литературы, 

пособий, документации, УМК. 
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 занятия по музыкальному 

воспитанию 

 индивидуальные занятия 

 тематические досуги 

 развлечения 

 театральные 

представления 

 праздники и утренники 

 родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 организация семинаров, 

педсоветов 

 занятия по хореографии 

 занятия по вокалу 

 занятия по логоритмике 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов. И прочего материала. 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

 Пианино 

 Ноутбук 

 Магнитофон 

 Телевизор 

 Микшерный пульт 

 Колонки 

 Экран 

 Проектор 

 Детские и взрослые стулья 

 Различные виды театров 

Физкультурный зал: 

 физкультурные занятия 

 спортивные досуги 

 развлечения 

 консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазанья 

 Атрибуты для подвижных игр 

 Тренажеры 

 Фитболы 

 Атрибуты для спортивных игр 

 Сухой бассейн 

 Магнитола 

 Канаты 

 Палки гимнастические 

 Скамья гимнастическая 

 Мячи массажные 

 Тоннель 

Спортивная площадка 

 Физкультурные занятия 

 Игровая деятельность 

 спортивные досуги 

 развлечения 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазанья 

 Детский игровой комплекс 

 Беговая дорожка 

 Шагоход 

 Бревно изогнутое 

 Кольцо баскетбольное 

Кабинет татарского языка 

 Занятия фронтальные, 

подгрупповые, 

индивидуальные по 

обучению татарскому 

языку 

 Консультативная работа с 

 Детская мебель для практической 

деятельности. 

 Ноутбук 

 Интерактивная доска 

 Проектор 

 Магнитофон 

 Шкаф для методической литературы, 
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родителями, 

воспитателями по 

реализации 

этнокультурного 

регионального 

компонента 

пособий, документации, УМК. 

 Методические пособия. 

 Демонстрационный и раздаточный материал 

по реализации УМК «Татарча сөйләшәбез» и 

«Туган телдә сөйләшәбез»: 

 Демонстрационный и раздаточный материал 

по реализации ЭРК. 

 Дидактические, развивающие игры по 

реализации УМК «Татарча сөйләшәбез» и 

«Туган телдә сөйләшәбез»; 

 Дидактические, развивающие игры по 

реализации ЭРК. 

Видео, ауди материалы 

 Количественная наглядность (макеты, 

муляжи, игрушки) 

 Интерактивные игры. 

 Куклы в национальных костюмах 

 Карта, герб, флаг РТ 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых, подвижных 

игр. 

Автокласс: 

 Занятия по БДД 
 Настольно-напольная игра «Азбука дорог» + 

комплект тематических магнитов 

 Комплект стоек «Дорожные знаки» 

 Светофор транспортный с пешеходным 

переходом, электрифицированный 

 Четырехсторонний перекресток 

 Жезл регулировщика 

 Стенд-уголок «Уголок безопасности 

дорожного движения - для дошкольных 

учреждений» 

 Стенды «Твой друг – светофор» 

 Стенды «Дорожные знаки» 

 Автомобили игрушечные 

 Дидактические игры по БДД 

 Пособия, демонстрационный материал. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Программы и 

технологии по ОО 

«Физическое 

развитие» 

 «Физкультурные занятия в детском саду» Пензулаева Л.И., «Мозаика 

синтез», 2012 

«Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» Пензулаева Л.И., 

«Мозаика-Синтез»,  2011. 

«Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» Прохорова Г.А., Айрис пресс, 

2010. 

«Бодрящая гимнастика для дошкольников» Харченко Т.Е., Детство-пресс, 

2011 
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«Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» И.М. Новикова, Мозаика-синтез, 2010г. 

«Здоровый образ жизни в ДОУ» Елжова Н.В., Феникс, Ростов-на-Дону, 

2011. 

«Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» Пензулаева Л.И., 

«Мозаика-Синтез»,  2011. 

Инновационные подходы к освоению образовательных областей 

«Здоровье» и «Физическая культура» в дошкольном образовательном 

учреждении. Сундукова И.Х., Калайтанова Г.Н., Ростов-на-Дону, ГБДОУ 

ДПО РО РИПК, 2011 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье Москва 2008 

Программы 

технологии 

Пособия по ОО 

«Речевое 

развитие» 

«Развитие речи детей 3-5 лет» О.С. Ушакова, «Сфера», 2012 

«Развитие речи детей 5-7 лет» О.С. Ушакова, «Сфера», 2012 

«Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации», Л.Е. Журова, «Вентана-граф», 2010. 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» О.С. 

Ушакова, «Сфера», 2011 

«Полная библиотека дошкольника» Е. Позина, «Стрекоза», 2011 

«Большая детская хрестоматия», «издательство Астрель», 2010 

Картушина М.Ю.Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3лет 

М.СФЕРА 2008 

Картушина М.Ю.Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7лет 

М.СФЕРА 2008 

Программы 

технологии 

пособия по ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Л.В. Коломийченко «Дорогою добра», ТЦ Сфера, 2015. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р. Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

«Детская безопасность» В.А. Шипунова, «Цветной мир», 2013 

«Азбука безопасного поведения и общения» И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова, «Цветной мир», 2013 

«Огонь - друг, огонь - враг» И.А. Лыкова, В.А. Шипунова, «Цветной 

мир», 2013 

«Опасные предметы, существа и явления» И.А. Лыкова, В.А. Шипунова, 

«Цветной мир», 2013 

«Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения 

на дорогах» учебное пособие Р.Ш Ахмадиева, Е.Е Воронина, Р.Н. 

Минниханов, Казань, 2008. 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая, 

Мозаика-синтез, 2011 

«Основы здорового образа жизни» под ред. Н.П.Смирновой. Саратов, 

Научная книга, 2000г. 

«Адаптация ребенка в детском саду: общение, речь, эмоциональное 

развитие. 2-3 года» под ред. С.И. Ильиной, Академия развития, Ярославль, 

2008. 

«Воспитание сказкой» под ред. Л.Б.Фесюковой, Филио. Москва, 2004. 

«Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения 

на дорогах» учебное пособие Р.Ш Ахмадиева, Е.Е Воронина, Р.Н. 

Минниханов, Казань, 2008. 

 «Играют девочки, гендерный подход в образовании» И.А. Лыкова, Е.И.  

Касаткина, С.Н. Пеганова «Цветной мир», 2012. 

«Трудовое воспитание в детском саду», под ред. Т.С. Комаровой, Л.В. 

Куцаковой, Мозаика-Синтез, 2005. 

«Играют мальчики, гендерный подход в образовании» И.А. Лыкова, Е.И.  



127 
 

Касаткина, С.Н. Пеганова «Цветной мир», 2012. 

«Дидактические игры и занятия» И.А. Лыкова «Цветные ладошки», 2012. 

«Игрушки изначальные: история происхождения, культурные традиции» 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки», 2012 

«Беседы об этикете с детьми 5-8 лет» Т.А. Шорыгина «Сфера»,2010 

«Развивающие игры для малышей» А.С. Галанов «АСТ-Пресс» 

«Художественный труд в детском саду» И.А. Лыкова «Цветной мир», 

2011 

«Конструирование из бумаги в детском саду» И.В. Новикова «Академия 

развития», 2007. 

«Беседы с дошкольниками о профессиях»  Т.В. Потапова. «Сфера», 2008. 

 «Бумажная филигрань» А. Быстрицкая «Айрис-пресс», 2012 

 «Оригами» Т.Б. Сержантоав, «Айрис-пресс», 2012. 

 «Трудовое воспитание в детском саду», под ред. Т.С. Комаровой, Л.В. 

Куцаковой, Мозаика-Синтез, 2005. 

Программы   

технологии, 

пособия по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Программа «Наш дом природа» Н.А. Рыжова, «Карапуз дидактик», 2005. 

Программа по математике дошкольной подготовки детей 3-6 лет 

«Ступеньки», Л.Г. Петерсон, «УМЦ Школа 2000…»,  2007. 

«Экологический проект «Мое дерево», Н.А. Рыжова, «Карапуз-дидактика», 

2006. 

«Экологические сказки, методическое пособие» Н.А. Рыжова, 

Издательский дом «Первое сентября», 2009. 

«Интеграция эстетического и экологического образования в детском 

саду» И.А. Лыкова, Н.А. Рыжова «Цветной мир», 2012 «Познание 

окружающего мира с детьми 3-7 лет» Протасова Е.Ю., Родина Н.М., М. 

2009. 

«Удивительные превращения. Детям о секретах механики. Детям о 

секретах вещества» Д.С. Златопольский «Вентана-граф», 2010. 

«Загадки божьей коровки» И.А. Лыкова В.А. Шипунова, «Цветной мир», 

2012 

 «Учимся думать», под ред. Н.Г. Салмина, Москва, «Вентанта-Граф», 

2012. 

 «125 развивающих игр», под ред. П.А. Самсонова, Попурри, Москва, 

2007. 

«Беседы о природных явлениях и объектах» Т.А. Шорыгина, 

«Сфера»,2012 

«Беседы о воде в природе» Т.А. Шорыгина, «Сфера»,2012 

 «Энциклопедия почемучки» «Махаон», 2012 

«Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ» под ред. Н.В. 

Нишеевой, Детство-пресс,  2012. 

«Маленький исследователь» А.И. Савенков, «Федоров»,  2010. 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Программа и 

конспекты занятий. Л.В. Куцакова, «Сфера», 2012. 

 

Программы 

технологии 

пособия ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет» И.А. Лыкова, «Цветные ладошки»,2011 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Методические рекомендации. Планирование. Проективное содержание» 

И.А. Лыкова, «Цветной мир», 2012 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Методические рекомендации. Планирование. Проективное содержание» 

И.А. Лыкова, «Цветной мир», 2012 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 
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Методические рекомендации. Планирование. Проективное содержание» 

И.А. Лыкова, «Цветной мир», 2012 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Методические рекомендации. Планирование. Проективное содержание» 

И.А. Лыкова, «Цветной мир», 2012 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. Методические рекомендации. Планирование. Проективное 

содержание» И.А. Лыкова, «Цветной мир», 2012 

«Талантливые дети. Индивидуальный подход в художественном 

развитии» И. А. Лыкова, «Цветной мир», 2012 

«Мастерилка Ирины Лыковой. Домик в деревне» И.А. Лыкова, «Цветной 

мир», 2012 

«Мастерилка Ирины Лыковой. Загудел паровоз и вагончики повез» И.А. 

Лыкова, «Цветной мир», 2012 

«Мастерилка Ирины Лыковой. Что за чудо из чудес в синем море вырос 

лес» И.А. Лыкова, «Цветной мир», 2012 

«Мастерилка Ирины Лыковой. Домашний натюрморт» И.А. Лыкова, 

«Цветной мир», 2012 

«Мастерилка Ирины Лыковой. Мукосольки» И.А. Лыкова, «Цветной 

мир», 2012 

«Природный материал и экопластика» журнал «Цветной мир», 2009 

«Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» А.И. Буренина, 

СПб:ЛОИРО, 2000 

«Топ-хлоп, малыши! Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет» Т.Н. Сауко, А.И. Буренина, СПб: ЛОИРО, 2001 

«Кукляндия: учебно-методическое пособие по театрализованной 

деятельности. А.И. Буренина, М.И. Родина, СПб: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2008 

Радынова О.П. Слушаем музыку, 2014 

Программы 

технологии 

пособия по 

обеспечению 

профессиональной 

коррекции 

нарушений речи 

дошкольников 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского 

сада)» 

 Г.А.Каше, Т.Б.Филичева «Программа обучения и воспитания детей с 

недоразвитием фонетического строя речи (подготовительная к школе 

группа)» 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина "Коррекционное обучение и воспитание детей 

5-летнего возраста с общим недоразвитием речи" 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина "Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада" ч. II. Второй 

год обучения 

Г.А. Каше «Подготовка детей с ОНР к школе» 

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей сОНР» 

В. М. Акименко Исправление звукопроизношения у детей Ростов-на-Дону 

«Феникс»2008 г. 

А. Я. Мухина Методика обучения чтению Москва 2004 г. 

Е. А. Стребелева Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии Москва «Владос» 2004 г. 

Шипицина, Л. И. Лопухина Логопедия Москва «Аквариум»1996 г. 

Т.А.Датешидзе Альбом по звукопроизношению Санкт-Петербург 2004 г. 

 Н. С. Жукова Преодоление общего недоразвития речи у 

Дошкольников Москва «Просвещение» 
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А. Я. Мухина Речедвигательная ритмика в системелогопедической работы 

с детьми, имеющими ограниченные речевые возможности Москва 2005 г. 

Т. Б.Филичеева Основы логопедии Москва «Просвещение» 1989 г. 

 А. А. Катаева Игры и упражнения Москва 1993 г. 

Вариативная часть Реализация национально-регионального компонента 

• Региональная программа дошкольного образования. «Соенеч – радость 

познания» Шаехова Р. К.  

Реализация Учебно-методических комплектов по обучению детей 

двум государственным языкам Республики Татарстан в равном 

объеме: 

• Балалар бакчасында рус балаларына татар теле өйрәтү. Обучение 

русскоязычных детей татарскому языку в детском саду. Зарипова З.М. - 

Казань: Первая полиграфическая компания, 2013 г.-112с. 

• Обучение детей татарской национальности родному языку – УМК для 

детей 2-7 лет ―Туган телдә сөйләшәбез‖ (Говорим на родном языке), 

Хазратова Ф.В., Зарипова З.М. 

• Подготовка к обучению грамоте детей татарской национальности – 

УМК для детей 6-7 лет 

―Мәктәпкәчә яшьтәгеләр әлифбасы‖ (Азбука для дошкольников), 

Шаехова Р.К. 

• Балалар бакчасында әдәп-әхлак тәрбиясе. Методическое пособие. 

К.В.Закирова 

• Хрестоматия для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений и родителей "Балачак аланы" 

• Хрестоматия для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений и родителей "На поляне детства" 

Методические пособия по обучению детей татарскому языку. 

4-5 лет 

• Методическое пособие по обучению татарскому языку детей 4 -5 лет 

"Татарча сөйләшәбез" 

(авт. Зарипова З.М.) 

• Методическое пособие «Раз – словечко, два – словечко…» 

Занимательное обучение татарскому языку. Р.К.Шаехова 

• Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям для детей 4-5 

лдет "Минем өем" (авт. Зарипова З.М.) 

• Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет "Татарча сөйләшәбез" (авт. Зарипова 

З.М.) 

• Аудио-приложение к учебно-методическому комплекту для детей 4-5 

лет "Минем өем 

5-6 лет 

• Методическое пособие по обучению татарскому языку детей 5-6 лет 

"Татарча сөйләшәбез" (авт. Зарипова З.М. 

• Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям для детей 5-6 

лет "Уйный-уйный үсәбез" (авт. Зарипова З.М 

• Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет "Татарча сөйләшәбез" (авт. Зарипова 

З.М.) 

• Аудио - приложение к учебно-методическому комплекту для детей 5-6 

лет "Уйный – уйный үсәбез" 

6-7 лет 

• Методическое пособие по обучению татарскому языку детей 6-7 лет 

"Татарча сөйләшәбез" (авт. Зарипова З.М.) 

• Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям для детей 6-7 

лет "Без инде хәзер зурлар - мәктәпкә илтә юллар" (авт. Зарипова З.М.) 
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• Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет "Татарча сөйләшәбез" (авт. Зарипова 

З.М.) 

• Аудио - приложение к учебно-методическому комплекту для детей 6-7 

лет "Без инде хәзер зурлар - мәктәпкә илтә юллар" 

Обучение детей родному татарскому языку 

Обучение детей 2-7 лет 

• Методическое пособие по обучению родному татарскому языку детей 1 

младшей группы (авт. Хазратова Ф.В.) 

• Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям для детей 1 

младшей группы (авт. Хазратова Ф.В.) 

• Аудиозаписи к занятиям по обучению детей 2-3 лет родному татарскому 

языку «Туган телдә сөйләшәбез» 

• Аудиозаписи к занятиям по обучению детей 3-4 лет родному татарскому 

языку «Туган телдә сөйләшәбез» 

• Методическое пособие для воспитателей ―Туган телдә сөйләшәбез‖ по 

обучению детей 2 младшей группы родному татарскому языку 

• Методическое пособие для воспитателей и инструкторов по физической 

культуре  дошкольных образовательных учреждений "Балачак - уйнап-

көлеп үсәр чак". К.В.Закирова 

• Методическое пособие для воспитателей и инструкторов по физической 

культуре дошкольных образовательных учреждений "Әй уйныйбыз, 

уйныйбыз ". К.В.Закирова 

• Методическое пособие ―Үстерешле уеннар‖ З.М.Зарипова. 

• Демонстрационной и раздаточный материал к занятиям для детей 2 

младшей группы по обучению родному татарскому языку 

• Методическое пособие по обучению родному татарскому языку детей в 

старшей и подготовительной к школе группах (авт. Зарипова З.М.) 

• Методическое пособие для воспитателей детских садов. 

Непосредственно образовательная деятельность в детском саду. 

З.М.Зарипова 

• Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям для детей в 

старшей и подготовительной к школе группах (авт. Зарипова З.М.) 

 УМК по музыкальному воспитанию: 

• Методическое пособие для музыкальных руководителей и педагогов 

ДОУ "Шома бас" с аудио-приложением 

• Аудиозапись "Танцы народов Поволжья" 

• Аудиокнига "Татар әлиятләру" 

• Аудиоприложение к "Шома бас" 

• Музыкальные сказки Луизы Батыр-Булгари в 3 дисках 

• Диски "Союзмультфильм" 4 диска 

• Информация на сайте БАЛА.РФ 

• Сайт МОиН РТ 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Содержание Программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы». 
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- В качестве «видов тем» выступают «организующие моменты», «тематические 

недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции» и др. 

- Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный 

год, может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для 

группы/детского сада/города; интересами детей и др. 

- Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем 

мире, возможность «усвоения» содержания в разных видах деятельности, через 

разные каналы восприятия: зрительный (что дети увидят?), слуховой (что дети 

услышат?), кинестетический (что сделают?, что проиграют?). 

- Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события, к которому готовится вся группа: 

досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, 

презентации детских проектов и др. 

- Опора на «эмоциональный интеллект» ребенка-дошкольника - эмоционально-

образовательное представление материала детям, эмоциональное проживание 

ребенком темы в разных видах детской деятельности: 

- повышает мотивированность детей; 

- способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности 

дошкольников; 

- обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении 

развивающего эффекта образовательного процесса. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

 Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняя гимнастика ( 

подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 Физкультурные занятия 

 Прогулки, двигательная 

активность на воздухе 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

массажным дорожкам ) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Работа студий хореографии, 

ритмической гимнастики, 

спортивных кружков 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию основных 

видов движений) 

2. Познавательно-

речевое развитие 
 СОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

 Чтение (слушание) 
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 Исследовательская работа, 

детское экспериментирование 

художественной литературы. 

 Самостоятельная 

познавательная деятельность 

детей 

3. Социально-

личностное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

состояния группы с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

педагогам в подготовке к 

занятиям 

 Формирование культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, досуги) 

 Работа в книжном уголке. 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

 Работа студий, кружков 

художественно-эстетической 

направленности. 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Чтение (слушание) 

художественной литературы 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 
детском саду на год с учетом комплексно-тематического принципа 

старшая группа 

 

месяц тема 1неделя 2 неделя 3неделя 4 неделя Итоговое 

мероприятие 

09 «Ходит осень 

по дорожке» 

Я в 

детском 

саду! 

Подарки 

осени. 

Вот она 

какая, 

осень 

золотая! 

День осенний 

на дворе. 

Выставка 

«Чудеса 

осенней 

природы». 

10 «Разноцветны

й мир вокруг» 

Я и моя семья. Планета земля – наш 

общий дом. 

Квест 

«Краски 

осени» 

11 «Конец осени 

– начало 

зимы» 

4 ноября – 

день 

народного 

единства 

Птицы 

Осенью. 

Кто 

остаётся 

Зимовать. 

Домашн

ие 

животн

ые 

День матери. Развлечение 

«День 

мамы» 

12 «Здравствуй Что Деревья, Украшай Новогодний 



134 
 

гостья зима!» подарит 

нам зима, 

чем она 

порадует? 

Которые 

Радуют! 

Лесную 

Гостью! 

праздник 

01 «Наши 

любимые 

игры, 

игрушки, 

занятия» 

Зимние 

Забавы. 

Любят 

девочки 

играть. 

Любят 

мальчики 

играть. 

Спортивный 

праздник 

«Зимняя 

олимпиада» 

02 «Мы 

поздравляем 

наших пап» 

Неделя родного языка. Добрые 

Дела. 

«Спортивны

й праздник с 

папами». 

03 «Поздравь 

мамочку» 

Мамин 

Праздник 

8 марта. 

В мире 

доброй 

сказки. 

Волшебный мир театра. Театральный 

фестиваль 

04 «Весенние 

деньки» 

Неделя 

Детской 

Книги. 

День кос- 

монавтики. 

Первые 

весенни

е цветы. 

26 апреля – 

день 

рождения Г. 

Тукая. 

Литературн

ый вечер 

05 «Весна идет 

навстречу 

лету» 

Праздники 

Мая. 

1 мая. 

9 мая — 

день 

Победы 

Фруктовые деревья 

весной. 

Моя семья. День 

здоровья 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 
детском саду на год с учетом комплексно-тематического принципа 

подготовительная группа 

 

месяц тема 1неделя 2 неделя 3неделя 4 неделя Итоговое 

мероприятие 

09 «Ходит осень 

по дорожке» 

Я в 

детском 

саду! 

Подарки 

осени. 

Вот она 

какая, 

осень 

золотая! 

День осенний 

на дворе. 

Выставка 

«Чудеса 

осенней 

природы». 

10 «Разноцветны

й мир вокруг» 

Я и моя семья. Планета земля – наш 

общий дом. 

Квест 

«Краски 

осени» 

11 «Конец осени 

– начало 

зимы» 

4 ноября – 

день 

народного 

единства 

Народные 

игрушки. 

Весёлые 

фигурки. 

Музыка

льные 

игрушки 

День матери. Развлечение 

«День 

мамы» 

12 «Здравствуй 

гостья зима!» 

Что 

подарит 

нам зима, 

чем она 

порадует? 

Деревья, 

Которые 

Радуют! 

Украшай 

Лесную 

Гостью! 

Новогодний 

праздник 

01 «Наши 

любимые 

игры, 

игрушки, 

Зимние 

Забавы. 

Любят 

девочки 

играть. 

Любят 

мальчики 

играть. 

Спортивный 

праздник 

«Зимняя 

олимпиада» 
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занятия» 

02 «Мы 

поздравляем 

наших пап» 

Неделя родного языка. Добрые 

Дела. 

«Спортивны

й праздник с 

папами». 

03 «Поздравь 

мамочку» 

Мамин 

Праздник 

8 марта. 

В мире 

доброй 

сказки. 

Волшебство, 

Которое помогает! 

Театральный 

фестиваль 

04 «Весенние 

деньки» 

Неделя 

детской 

книги. 

День кос- 

монавтики. 

Птицы 

весной 

26 апреля – 

день 

рождения Г. 

Тукая. 

Литературн

ый вечер 

05 «Весна идет 

навстречу 

лету» 

Праздники 

Мая. 

1 мая. 

9 мая — 

день 

Победы 

Фруктовые деревья 

весной. 

Моя семья. Выпускной 

бал 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

Структура образовательного процесса в ДОУ 

Учебный день делится на три блока: 

1) Утренний образовательный блок - продолжительность с 7.30 до 9.00 часов 

включает в себя: 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

 - самостоятельную деятельность детей; 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

2) Развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 11.00 часов,  представляет 

собой образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения), а также организованное обучение в форме занятий (игр-занятий и 

непосредственно занятий в группах 5 – 7 лет); 

3) Вечерний образовательный блок - продолжительность с 15.30 до 18.00 часов   

включает в себя: 
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 - самостоятельную деятельность детей; 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

  - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

  - взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Структура учебного года: 

период Название периода 

с 1 по 15 сентября Адаптационный,  диагностический период 

с 15 сентября по 22 декабря учебный период 

с 23 декабря  по 10 января каникулы 

с11 января по 1 марта учебный период 

С 1 марта по 8 марта творческие каникулы 

С 9 марта по 15 апреля учебный период 

с 5 апреля по 30 апреля диагностический период  

с 1 мая по 31 мая  учебный период 

С 1 июня по 31 августа летний оздоровительный период 

 

При неблагоприятных погодных условиях прогулка заменяется 

самостоятельной, совместной организованной деятельностью детей 

Режим дня летний период (с 01 июня по 31 августа) 

Режимные моменты/ возрастная группа 

С
т
а

р
ш

и
й

 

д
о
ш

к
о

л
ь

н
ы

й
 в

о
зр

а
ст

  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика на свежем воздухе 7.30-8.30 

Возвращение в группу, мытье лица и рук до локтя прохладной 

водой 
8.30 -8.40 

Завтрак. 8.40–8.55 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 
8.55-9.15 

Прогулка, музыкальное/физкультурное занятие, игры с водой 

песком, ветром, воздушные и солнечные ванны, самостоятельная 

деятельность детей (художественно- речевая, изобразительная, 

конструктивная, сюжетно –ролевая, дидактические и подвижные 

игры. мероприятия по реализации ЭРК). 

9.15–12.00 
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Возвращение с прогулки, игры и водные процедуры. 12.00-12.30 

Обед, полоскание полости рта после обеда 12.30- 13.00 

Подготовка ко сну, сон с доступом воздуха 13.00– 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.10-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность (создание условий для 

творчества, подвижные сюжетно–ролевые, дидактические игры, 

игры со спортивным инвентарём, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми, мероприятия по реализации ЭРК) 

16.30-18.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ. ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

вид деятельности время 

Утренний прием (на свежем воздухе), осмотр, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми,  деятельность и общение по 

интересам и выбору детей,  утренняя гимнастика, дежурство 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

непосредственной образовательной деятельности 

8.40-8.50 

образовательная деятельность  детей, самостоятельная 

деятельность детей: игры, общение по интересам, фронтальная, 

подгрупповая и 

индивидуальная работа с детьми, игры 

8.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 11.00-12.20 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам, дежурство 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-14.50 

Гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры, 

подготовка к полднику 

14.50-15.10 

образовательная деятельность  детей, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность детей, общение детей по 

интересам, досуги, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, индивидуальная работа логопеда с детьми 

15.20-16.20 

Полдник 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

Взаимодействие с семьями детей. 

16.40-18.00 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (первый год обучения) 
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Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе 

группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого 

времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически правильно 

оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического 

строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 

фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. 

Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей 

группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом 

развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой 

утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях.  

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды 

логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на  

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой. 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

– Конвенция о правах ребенка.  Принята резолюцией 44/25 Генеральной  

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
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02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

– Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

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

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. 

– 2013. – 19.07(№ 157). 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

– Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

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

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

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
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обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

– Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «От утверждении порядка 

детского сада и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам ДО» 

– Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-

медикопедагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения; 

–Федеральный закон №168 от 2 июля 2013г. «О социальной защите 

инвалидов в РФ» 

–Письмо МОиН РФ от 07.06.2013 г. №ИР 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

–Закон РТ № 16 от 03.03.2012 г. «О государственных языках РТ и других 

языках в РТ». 

–Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан №463 

от 29.06.2001 « О мерах по улучшению изучению родного, татарского, русского 

языков в ДОУ» 

– Устав МБДОУ «Детский сад №32» 

– Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №32» 

– Программа развития МБДОУ «Детский сад №32». 

3.8. Перечень литературных источников 

1. Амонашвили, Ш.А. Гуманно- личностный подход к детям / Ш.А. Амонашвили. 

– М. : Институт практической психологии, 1998. – 539 с. 

2. Асмолов, А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы / 

А.Г.Асмолов. – М. : Просвещение, 2012. – 448 с. 

3. Бунеев, Р.Н. Образовательная система нового поколения: теория и практика : 

[Монография] / Р.Н. Бунеев. – М. : Баласс, 2009. – 298 с. 

4. Бунеев, Р.Н. Учёт психологопедагогических принципов нового поколения в 

образовательной системе / Р.Н. Бунеев // Начальная школа плюс До и После. – 

2009. – №6. – С. 3–7. 
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5. Вилюнас, В.К. Психологические механизмы мотивации человека /В.К. 

Вилюнас. – М. : Издательство МГУ, 1990. 

6. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; под ред. 

В.В. Давыдова. – М. : ПедагогикаПресс, 1999. – 536 с. 

7. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте /Л.С. 

Выготский. – М. : Просвещение, 1991. – 93 с. 

8. Гальперин, П.Я. Лекции по психологии / П.Я. Гальперин. – М.: Книжный дом 

«Университет»: Высшая школа, 2002. – 400 с. 

9. Горлова, Н.А. Личностный подход в дошкольном образовании: стратегия и 

путь реализации / Н.А. Горлова. – М. : МГИУ, 2000. –195 с. 

10. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М., 1996 

11. Запорожец, А.В. Психология восприятия ребёнкомдошкольником 

литературного произведения / А.В. Запорожец // Избранные 

психологические труды: в 2х т. Т. 1. – М. : Педагогика, 1986. – 320 с. – С. 66–77. 

12. Запорожец, А.В. Психология действия /А.В. Запорожец. – М.: 

Московский психолого- социальный институт; Воронеж : Издательство НПО 

«МОДЭК», 2000. – 736 с. 

13. Зебзеева , В.А. Нормативное обеспечение дошкольного образования с 

комментариями./ Издательство «Сфера», 2015. – 128 с. 

14. Карабанова, О.А. Организация развивающей предметнопространственной 

среды в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / 

О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. 

Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с. 

14. Корепанова, М.В. Диагностика развития и воспитания дошкольников в 

Образовательной системе «Школа 2100»: пос. для педагогов и родителей / 

4.Краткая презентация адаптированной программы 

Адаптированная программа МБДОУ «Детский сад №32» разработана в 
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соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Адаптированная программа направлена на обеспечение коррекции детей с 

нарушениями речи (ОНР, заикание, ФФН) от 5 -х до 7 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития и коррекции ребёнка с 

нарушениями речи, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий коррекции и 

индивидуализации детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, и показатели 

результативности и эффективновности коррекционной работы, а так же 

результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
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конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет: общее содержание адаптированной 

программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей и коррекцию 

речевых нарушений. Программа отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях  

Организационный раздел содержит описание материально- технического 

обеспечения Адаптированной программы, включает распорядок и режим дня,; 
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особенности организации предметно- пространственной среды, особенности  

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательногопотенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско- 

родительских отношений; 

сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). Принципы 

руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребёнка, и взрослого; 

деятельностный в отношениях «педагог-семья»; 

интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 
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доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга; 

разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами 

по общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в 

рамках своей социальной роли; 

комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей; 

системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в 

разных периодах детства. 
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