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ВВЕДЕНИЕ  

 Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  

 Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что  и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

 При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

 С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая  адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – Программа) для педагогов МАДОУ «№ 93 «Эллюки» Нижнекамского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – ДОУ).  

      При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ 

«№ 93 «Эллюки» НМР РТ использована примерная адаптированная основная 

образовательная программа детей с тяжелыми нарушениями речи под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной, одобренная  ФИРО заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» протокол  

№ 11 от 29.05.2019 г. 

 По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой.  

 Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей  дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается, в том числе, и основная общеобразовательная программа ДОУ. 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения  Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства 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 
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образовательной деятельности по профессиональной  коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу).  

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР МАДОУ 

«Детский сад № 93 «Эллюки» НМР РТ предполагает:  

 - конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта;  

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития  

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно- 

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

 Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и 

дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений  развития детей в форме  проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

 Программа определяет примерное содержание образовательных областей с  учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. Коррекционная программа:  

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части  формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 
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 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности.  

 В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, 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. В части финансовых 

условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.  

 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. Система оценивания 

качества реализации программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных 

ДОУ условий внутри образовательного процесса.  

 Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи (далее «Программа») предназначена для педагогов МАДОУ 

«№ 93 «Эллюки» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, в котором 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

«Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет» составлена в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, а так же разработками отечественных ученых в области 
общей и специальной педагогики и психологии. 

 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.    

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой  деятельности, 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

   Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). 

   В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

     При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов.      

   Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения 

разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

    При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики.    Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 
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незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

   Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи  

сэлементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.       

   Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех-сложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

    Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’- л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для 

этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

   В рамках части формируемой участниками образовательных отношений используются 

программы, которые решают следующие задачи. 

1. Программа «Балалар бакчасында рус балаларына татар теле өйрәтү»(авторы З.М. 

Зарипова, Р.С.Исаева, Р.Г.Кидрячева):  

- формирование первоначальных умений и навыков практического владения татарским 

языком в устной форме, формировать мотивацию учения ребенка,  

- активизировать в речи слова обозначающие предмет, признак предмета и действие; 

-  способствовать умению составлять небольшие рассказы по серии ситуативных картинок 

с одним действующим лицом, сюжетной картине или из личных наблюдений ребенка. 

В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать татарскую речь на 

слух и говорить по-татарски в пределах доступной им тематики, усвоенных слов. 

2. Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч-Радость 

познания» (Р.К.Шаехова). Целью выступает проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка с использованием средств национальной культуры, обеспечивающих успешную 
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социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение на языке 

татарского народа, в том числе с представителями других национальностей, народную игру, 

познание родного края и другие формы активности.  

    Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с пятилетнего или 

шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

 Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР 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 с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным 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;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

– позитивная социализация ребенка;  
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– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество ДОУ с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– 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. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр диагностики и консультирования и 

др.);  

– 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;  

– 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. Предусмотрены способы их достижения, выбраны образовательные 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей).  
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 
обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 
тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых 

коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, 
входящих в методический комплект Программы.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
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возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках « 
Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», 
«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. работе по образовательной области 
«Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог- психолог, учитель-логопед.  

При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 
высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально- волевой сферы, а воспитатели работают над 
развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
      Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 
взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  
Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 
подключении всех остальных педагогов и родите-лей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  
В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-
развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 
осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 
развитием детей.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах для 

детей с общим недоразвитием речи во всех пяти образовательных областях в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  
В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении.  
соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете-
логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 
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укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, в малых 
группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 
обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей 
детей.  

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия 

В родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. 
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1.2.Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  
 ребенок хорошо владеет устной речью, может  выражать  свои  мысли  и  желания,  

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-  

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;   ребенок 
любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает  

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  
 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 
занятия и партнеров по совместной деятельности;   

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности;   

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;   
 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;   
 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
1.2.1.Целевые ориентиры части формируемой  

      участниками образовательных отношений. 

Региональная образовательная программа дошкольного образования  

«Сөенеч- Радость познания» Р.К.Шаехова,  

программа «Балалар бакчасында рус балаларына татар теле өйрәтү»  

З.М. Зарипова, Р.С.Исаева, Р.Г.Кидрячева.   

К пяти годам ребенок  
- владеет представлениями о себе, своей семье (состав, национальность, правила 

взаимоотношений, увлечения, интересы), о необходимости заботливого отношения к членам 

семьи; 

- испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации о природном и социальном мире, событиях в детском саду, родном городе, 

республике;  

- свободно владеет родным языком, инициативен в общении, поддерживает тему разговора, 

возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками, умеет договариваться;  
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- владеет элементарной культурой общения, без напоминания взрослого приветливо 

здоровается, прощается в зависимости от национальности собеседника, благодарит за 

оказанную услугу, помощь, угощение, извиняется;  

- дружит и общается с детьми-татарами и с детьми других национальностей;  

- проявляет интерес к культуре и нравам людей, говорящих на другом языке, прислушивается 

к их разговору, владеет первичной коммуникацией на татарском языке, приобретает 

первоначальные навыки устной речи на втором языке;  

- владеет первоначальными представлениями о родном городе (название, главные улицы), 

республике (название, столица);  

- проявляет интерес к информации о родных местах;  

- проявляет интерес к некоторым элементам национальной культуры (жилище, предметы 

быта, национальная кухня, одежда, посуда, национальные праздники, музыкальные 

инструменты, малые формы фольклора);  

- интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, имеет 

некоторые представления об их взаимосвязях, сезонных изменениях;  

- ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает места остановок, их 

названия, понимает смысл общепринятых символических обозначений;  

- имеет представления о метрополитене, об отличительных особенностях станции 

«ПлощадьТукая» в городе Казани;  

- имеет представление о профессиональной деятельности взрослых, может назвать несколько 

профессий;  

- осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет на контакт 

с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных и др.);  

- понимает обращенную речь в виде отдельного предложения (в рамках предусмотренного 

УМК «Татарча сөйләшәбез» - «Учимся говорить по-татарски» образовательного материала);  

- проявляет устойчивый интерес к ознакомлению с татарским языком;  

- безошибочно выбирает предмет, картинку, описанную на татарском языке;  

- владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарча сөйләшәбез», не менее 62 

слов;  

- включается в диалог, понимает речь собеседника, высказывается простыми предложениями 

на татарском языке;  

- владеет формами вежливости, принятыми для выражения благодарности, используя 

соотвествующие слова татарского языка;  

- проявляет сопереживание, сочувствие по отношению к героям татарских народных сказок, 

ориентируется на них в оценке своего поведения и поведения сверстников;  

- отличает татарский национальный костюм от костюмов других народов;  

- имеет представление о цветочно-растительных мотивах татарского орнамента, владеет 

элементарной техникой рисования декоративной росписи, использует элементы 

национального орнамента в самостоятельной творческой деятельности;  

- с удовольствием слушает игру на народных музыкальных инструментах, эмоционально 

отзывается на музыкальные произведения татарских композиторов, народные песни;  

- с удовольствием участвует в татарских народных праздниках, исполняет татарские песни, 

танцы; 

- 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.):  

- соблюдает правила личной гигиены;  

- имеет начальные представления о ценностях здорового образа жизни;  

- соблюдает правила в татарских народных играх.  

К шести годам ребенок  
- адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи, пола, национальности, 

имеет представление о социальных функциях членов семьи, близких и дальних 

родственниках, их родственных связях;  
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- проявляет интерес к семейным делам, стремится к совместному обсуждению предстоящих 

дел;  

- испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации о природном и социальном мире, событиях в родном городе, республике, 

регионах страны;  

свободно владеет родным языком, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, свободно участвует в 

диалоге со сверстниками и взрослыми, способен договариваться;  

- проявляет интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, говорящих 

на татарском языке, потребность в общении со взрослыми и детьми при ограниченном 

владении татарским языком;  

- приобрел первоначальные навыки татарской устной речи, в диалоге выражает свои чувства 

и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости;  

- интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, имеет 

некоторые представления об их взаимосвязях, сезонных изменениях, проявляет бережное 

отношение к окружающей природе;  

- имеет навыки рационального природопользования (не рвать лекарственные травы с 

корнями, содержать в чистоте водохранилища и т.д.);  

- имеет представление о городе Казани;  

- узнает и называет символику республики, ее столицы;  

- имеет представление о станциях метрополитена города Казани, об их отличительных 

особенностях, происхождении названий;  

-  имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных исторических 

событиях, достопримечательностях, интересуется происхождением названий улиц родного 

города;  

- проявляет любознательность к атрибутам национальной культуры (жилище, предметы быта, 

национальная кухня, одежда, посуда, национальные праздники, музыкальные инструменты, 

малые формы фольклора), задает вопросы;  

- проявляет интерес, симпатию и уважение по отношению к культуре представителей других 

национальностей, стремится к общению с ними;  

- с интересом слушает о жизни и творчестве выдающихся деятелей литературы и искусства, 

может их назвать;  

- имеет представление о профессиональной деятельности работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, может назвать несколько профессий;  

- ориентируется в транспортных средствах своей местности и их маршрутах, понимает смысл 

общепринятых символических обозначений, соблюдает правила безопасности на улице и в 

общественном транспорте;  

- понимает обращенную речь в виде короткого текста (в рамках предусмотренного УМК 

«Татарча сөйләшәбез» образовательного материала);  

- выбирает сюжетную картинку, описанную на татарском языке; 

- владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарча сӛйләшәбез», не менее 142 

слов, правильно их произносит;  

- проявляет устойчивый интерес к обучению татарскому языкау;  

- отвечает на вопросы двух-трехсловными предложениями как эквивалент целого 

высказывания, строит фразы из 2-4 слов на татарском языке;  

- способен вступить в диалог на татарском языке со взрослым и сверстниками;  

- проявляет речевую активность в естественной ситуации общения;  

- стремится к достижению результата, заданного дидактической (лексической) игрой;  

- доступным языком фольклорных произведений умеет рассказывать татарские народные 

сказки, уместно использовать загадки, пословицы, поговорки; - проявляет интерес к 

перспективам своего речевого развития;  

- проявляет интерес к выдающимся произведениям изобразительного искусства Республики 

Татарстан;  

- знает об особенностях русского национального костюма;  

- имеет представление о некоторых архитектурных сооружениях родного города; 
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- определяет элементы татарского национального орнамента, владеет техникой рисования 

декоративной росписи, использует элементы национального орнамента на силуэтах одежды, 

обуви, головных уборов;  

- владеет техникой рельефного изображения, способами обрывной и объемной аппликации 

для украшения предметов быта в национальном колорите;  

- в аппликации, лепке, рисовании отражает сюжеты по мотивам татарских народных сказок;  

- с удовольствием слушает народную музыку, музыкальные произведения татарских 

композиторов, эмоционально на них отзывается;  

- узнает звучание Государственного гимна Республики Татарстан, пытается подпевать;  

- исполняет татарские песни, танцы, с удовольствием участвует в татарских народных 

праздниках, водит хороводы;  

- 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.):  

- имеет представление о ценностях здорового образа жизни;  

- имеет начальное представление о своем теле и своих физических возможностях;  

- имеет представление о некоторых летних видах спорта, спортивных комплексах, 

построенных к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 г.;  

- подвижен, владеет основными движениями, старается контролировать свои движения, 

управлять ими;  

- с удовольствием участвует в национальных подвижных играх, играх-состязаниях.  

К семи годам ребенок  
- интересуется историей и культурой своей семьи;  

- выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с удовольствием 

участвует в семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях предстоящих дел, 

расходов; старается общаться с членами семьи на татарском языке;  

- положительно относится к окружающим, проявляет уважительное отношение к людям 

(независимо от их социального происхождения, расовой принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола и возраста), уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам 

других людей, умеет аргументировать несогласие, убеждать и т.д. Объясняет значение 

позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и этносов; 

- испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации о природном и социальном мире, о всемирных событиях, событиях в стране, 

республике, родном городе;  

- расширяет круг общения с людьми, владеющими двумя государственными языками, 

поддерживает тему разговора, умеет выслушать, отозваться на предложение, попросить о 

помощи, заявить о своих потребностях и т.д.;  

- проявляет коммуникативные способности: понимает речь, «вживается» в коммуникативную 

ситуацию, учитывая социальную роль собеседника, общается на татарском языке;  

- имеет представления об отдельных элементах культуры народов Поволжья (язык, одежда, 

искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), о национальных и этнических 

различиях между людьми;  

- ярко выражает интерес и уважение по отношению к культуре представителей других 

национальностей, стремится к общению с ними;  

- имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных исторических 

событиях, достопримечательностях, символике крупных городов региона, интересуется 

происхождением их названий;  

- интересуется обитателями государственных заповедников, занесенными в Красную книгу 

РТ, обитателями рек и озер республики, осознает необходимость природоохранительной 

деятельности;  

- имеет представление о России как своей стране;  

- узнает и называет символику государства (флаг, герб, гимн);  

- осознает взаимосвязь культур татарского и русского народов;  
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- имеет представления о своем крае как части России, об истории родного города, о 

знаменитых людях, проживающих в нем, основных достопримечательностях, традициях, 

труде людей;  

- проявляет любознательность в вопросах истории Республики Татарстан и основных 

достопримечательностях еѐ столицы;  

- с интересом слушает о жизни и творчестве деятелей музыкального и театрального 

искусства, выдающихся деятелей науки, может их назвать, с уважением к ним относится;  

- с благодарностью и уважением относится к участникам Великой Отечественной войны, 

знает о подвигах героев войны;  

- владеет способами безопасного поведения, принятыми в нравственно-этической, 

национальной, правовой культуре, осознанно их выполняет;  

- понимает обращенную речь (в рамках предусмотренного УМК «Татарча сөйләшәбез» 

образовательного материала);  

- владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарча сөйләшәбез», не менее 167 

слов, правильно их произносит;  

- проявляет систему устойчивых интересов к познанию татарского языка;  

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

- рассказывает о себе на татарском языке (как зовут, сколько лет, где живет, какая семья);  

осуществляет перевод предложений с русского языка на татарский;  

- достигает результата, заданного дидактической (лексической) игрой; 

- ориентируется в ситуации общения и самостоятельно находит речевое решение в новых 

условиях, выбирая для этого соответствующие слова и грамматические средства;  

- в реальной языковой среде достигает коммуникативной цели при ограниченном владении 

татарским языком;  

- мотивирован к дальнейшему, более осознанному изучению татарского языка;  

- проявляет устойчивый интерес к литературному наследию татарского народа, отдает 

предпочтение к его использованию в специфически детских видах деятельности, в 

повседневном общении, на конкурсах: 

осознает роль человека в развитии национальной культуры, проявляет любознательность к 

элементам культуры как к результатам человеческого труда, предвосхищает свое возможное 

участие в обогащении (преумножении) культурного наследия;  

- проявляет интерес к живописным, скульптурным, музыкальным и др. средствам искусства 

деятелей культуры Республики Татарстан;  

- имеет представление об архитектурных сооружениях родного города; 

- владеет способами рисования симметричного («древо жизни») и асимметричного букета;  

- применяет технику рельефного изображения для изготовления национального декора, 

технику симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезывания для украшения 

предметов в национальном колорите;  

- с удовольствием слушает вокальную, инструментальную, оркестровую музыку, написанную 

татарскими композиторами;  

- узнает звучание Государственного гимна Российской Федерации, старается подпевать;  

- красиво исполняет татарские песни, танцы, танцы народов Поволжья, с удовольствием 

участвует в татарских народных праздниках;  

- 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.):  

- имеет представление о здоровом питании, ценностях здорового образа жизни;  

- имеет представление о своем теле и своих физических возможностях;  

- имеет представление о некоторых видах спорта, в том числе о национальном виде спорта – 

«борьба на поясах» (кэряш);  

- с удовольствием участвует в национальных играх-состязаниях, празднике «Сабантуй»;  

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного  
и начального общего образования. 

 

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 ДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- методические, 

управление ДОУ и т.д.  

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ 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;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

 Инструментом педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики, является карта индивидуального развития ребенка Крупенчук О.И. 

 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 ДОУ в соответствии:  

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

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.  

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка ДОУ;  
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- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

 На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы ДОУ;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ДОУ;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим  

образованием обучающихся с ТНР.  

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне ДОУ. 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 ДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности ДОУ. 
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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 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. 

Соблюдается принцип  единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, 

форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды;  

– 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.  

 Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан, местом расположения ДОУ, педагогическим коллективом ДОУ. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, соблюдаются принципы поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования детей с ТНР. Определяя содержание образовательной деятельности 

в соответствии с этими принципами, принимается во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников.  

 В группе компенсирующей  направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

  При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей 

направленности его образование осуществляется по основной образовательной программе 

дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная 

работа/инклюзивное образование». При включении воспитанника с ОНР в группу 

общеразвивающей направленности, его образование осуществляется по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии.  

 Предлагаемые вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы учитывают психофизические, возрастные и индивидуальные особенности 

дошкольников с ТНР, специфику их образовательных потребностей и интересов.  

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогами с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

 Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности являются такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая 

и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды 

игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции 
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т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

видов деятельности.  

 Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2. принципов и подходов 

Программы, т.е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением 

речи.   

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

 

 2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

 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:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, – 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР;  

– развития игровой деятельности.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

 В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех  
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видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд.  

 Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

 Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т.д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас.  

 На третьей ступени обучения детей с ТНР 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 предметно-развивающей среды 

и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

 Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

 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.   

 Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о  

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т.д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

 Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской,    природоохранной,  

восстановительной).   

 В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях  

поведения с посторонними людьми.  

 В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

 Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 

с детьми с ТНР.  
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2.2.2.Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч-

Радость познания», автор Р.К.Шаехова.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Углублять представления о семье, ее истории. Расширять представления о составе 

семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, 

двоюродные, троюродные братья и сестры), своей принадлежности к семье, родственных 

связях и зависимостях внутри неѐ, профессиях и увлечениях родителей, родственников; 

привлекать к рассматриванию фотографий родственников, акцентировать внимание на 

внешнем сходстве ребенка с родителями и другими родственниками.  

Поощрять желание ребенка принимать посильное участие в подготовке семейных 

праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. Способствовать проявлению 

интереса к семейным делам, стремлению к совместному обсуждению проблем.  

Создавать условия для формирования нравственной основы первых чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности – любви к своей семье, детскому саду, родному 

краю, людям, населяющим ее.  

Развивать чувство гордости за собственные достижения, за успешные выступления 

сверстников на фестивалях, соревнованиях, победы спортсменов на олимпийских играх, 

выступления артистов на международных конкурсах.  

Поддерживать интерес ребенка к событиям из детства окружающих взрослых, 

информации про верных друзей, дворовые игры и самодельные игрушки, о смешных 

ситуациях, эпизодах, которые хорошо запомнились и могут быть созвучными интересам и 

чувствам самого ребенка.  

Поддерживать индивидуальные проявления детей в коллективных работах по уборке 

участка после листопада, подкормке птиц, живущих в городе, экологических акциях.  

Поддерживать потребность ребенка в общении со взрослым как источником 

разнообразной информации о природном и социальном мире, событиях в родном городе 

(селе), республике, регионах страны.  

Создавать условия для эмоционально насыщенного содержательного общения на 

родном языке взрослого с ребенком и детей между собой в разных видах детской активности.  

Развивать умение общаться на родном языке с разными детьми (младшими, старше 

себя, ровесниками, мальчиками, девочками), с «новеньким» в группе детского сада и др., 

воспитывать доброжелательное отношение к ним.  

Развивать интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, 

говорящих на татарском языке, формировать навыки разумного и обоснованного поведения 

при взаимодействии языков и культур, навыки социальной межкультурной коммуникации.  

Формировать навыки общения, поддерживать достижение коммуникативных целей 

при ограниченном владении татарским языком, приобретение первоначальных навыков 

устной речи на втором языке.  

Помочь освоению элементарных правил этикета, поощрять этически ценные образцы 

общения, использование в речи татарского народного фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.).  

Дать возможность представить поведение ребѐнка при встрече и случайном общении с 

незнакомым человеком. Рассмотреть и обсудить наиболее типичные ситуации, создающиеся 

при подобных встречах, обратить внимание на недопустимость и опасность оставаться 

наедине с незнакомым человеком.  

Приобщать детей к подготовке празднования основных знаменательных дат города, 

республики, страны. Формировать чувство гордости и радости от участия в жизни города 

(республики, страны).  

Формировать основы безопасного поведения на дорогах и улицах города, в 

общественном транспорте, метро.  

Предостерегать детей от возможной опасности при встрече с бездомными животными.  

Формировать культуру поведения в природе. Рассказать детям о некоторых 

источниках опасности для природы родного края (вырубка деревьев, лесные пожары, 

сильный мороз, загрязнение водоемов и др.).  
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Формировать представления о взаимосвязи природы и человека, о влиянии 

окружающей среды на здоровье человека.  

Поощрять расширение выбора тем для сюжетно-ролевых игр; способствовать 

развитию сюжета на основе знаний, полученных при восприятии социального мира, из 

литературных произведений татарских писателей и поэтов, телевизионных передач, 

экскурсий по городу, выставок, походов.  

Активно поддерживать самодеятельную игру детей, появление игрового диалога в 

форме ролевых высказываний на татарском языке, стремление соответствовать взятой на себя 

роли, реальному или вымышленному событию.  

Поддерживать индивидуальную и совместную режиссерскую игру, в которой дети в 

условной форме используют национальные игрушки, игрушки-самоделки из журнала 

«Тылсымлы куллар», отображают события из жизни, сюжеты из сказок народов Поволжья, 

мультфильмов и т.д.  

Развивать артистические способности детей, вовлекать их в сценическое искусство: 

игры в концерт, пение татарских песен, исполнение танцев народов Поволжья, показ сценок 

из спектакля. Предоставлять возможность выступления перед сверстниками, родителям и 

гостями. 

Поощрять инициативность игрового (ролевого) поведения, соблюдение правил, 

проявление индивидуальности в татарских народных играх, играх с правилами, 

способствующих физическому, социальному развитию (этнокультурному).  

Поддерживать переход к самостоятельной организации детьми досуговых игр 

(интеллектуальные, настольно-печатные, игры-развлечения, игры-забавы преимущественно с 

народными игрушками, персонажами кукольного театра, детскими музыкальными 

инструментами (курай, гармонь, кубыз и др.), поощрять проявление самостоятельности, 

инициативности, умение занимать позицию равноправного партнера.  

Поддерживать активное участие детей в празднично-карнавальных играх, играх 

сезонного характера, приуроченных к праздникам «Сабантуй», «Науруз», «Карга боткасы», 

«Масленица», «Рождество» и др., развивать ощущение праздничной общности между 

людьми.  

            Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Формировать интерес к истории семьи (прадедушка, дедушка, прабабушка, бабушка). 

Поддерживать интерес ребенка к рассказам об их детстве в тяжелые военные (послевоенные) 

годы. Обратить внимание на их достижения, награды, развивать чувство гордости за семью.  

Поддерживать семейные традиции, способствовать выполнению детьми правил, 

принятых в семье, участию в семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях 

предстоящих дел, расходов. Поощрять инициативу ребенка общаться с членами семьи на 

татарском языке.  

Формировать представления о своем месте в ближайшем социуме, принадлежность к 

той или иной группе людей (воспитанник группы детского сада, участник ансамбля 

народного танца, ученик спортивной школы, будущий гимназист и др.).  

Воспитывать положительное отношение к окружающим, уважительное отношение к 

людям (независимо от их социального происхождения, расовой принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола и возраста), к их чувствам, мнениям, желаниям, взглядам, развивать 

умение аргументировать несогласие, убеждать и т.д. Объяснять значение позитивного 

общения, сотрудничества с людьми разных стран и этносов.  

Обсуждать с детьми события, происходящие в республике, разных регионах страны, 

рассказать о жизни людей на разных континентах, об их желании жить в мире и согласии.  

Рассказать детям о том, какие трудности возникают в жизни инвалидов, одиноких 

пожилых людей, в какой поддержке они нуждаются. Способствовать проявлению готовности 

посочувствовать, оказать посильную помощь, поделиться радостью.  

Поддерживать индивидуальные проявления детей в коллективных работах, 

направленных на заботу о природном окружении: посадить деревья во дворе (на участке 

детского сада), разбить клумбу с цветами, поливать их, обустраивать зимой кормушки для 

птиц.  
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Поддерживать потребность ребенка в общении со взрослым как источником 

разнообразной информации о природном и социальном мире, о всемирных событиях, 

событиях в стране, республике, родном городе.  

Расширять круг общения ребенка на родном языке, формировать способы контактов с 

учителями школы, ветеранами войны, гостями, готовность выслушать и разговаривать в 

доброжелательной форме, поддерживать тему разговора, отзываться на просьбу, 

предложение, просить о помощи.  

Погружать детей в языковую среду, формировать коммуникативные способности, 

включающие знание татарского языка, «вживание» в коммуникативную ситуацию, 

эмоционально насыщенное общение, учет социальной роли партнера.  

Создавать ситуации для освоения культуры речевого общения, формировать 

представление о необходимости вежливого обращения ко взрослым и сверстникам, развивать 

умение выбирать из многообразия элементов речевого этикета формы, наиболее подходящие 

к определенной ситуации.  

Способствовать воспитанию чувства патриотизма, осознанию себя как гражданина 

родного города (села), республики, страны; уважительно относиться к символике города, 

республики, страны (флагу, гербу, гимну).  

Приобщать детей к празднованию знаменательных дат, которые отмечают люди во 

всем мире, формировать чувство радости и удовлетворенности от совместного празднования.  

Закреплять умение соблюдать правила поведения в детском саду, дома, на дорогах и 

улицах города, общественном месте, метро; требовать от других людей выполнения этих 

правил. Научить в случае необходимости самостоятельно набирать номер телефона вызова 

экстренной помощи.  

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе родного края, заранее 

предвидеть положительные и отрицательные последствия вмешательства человека, 

формировать непотребительское отношение к природе, первые навыки природопользования.  

Предлагать варианты развертывания сюжетов, связанных с историей и культурой 

народов совместного проживания, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме, 

следовать интересам и игровым потребностям детей.  

Поддерживать выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой и 

режиссерской игр, потребность отражать в них широкий круг знаний о действительности, 

литературных произведений народов Поволжья, художественных и мультипликационных 

фильмов.  

Поощрять самостоятельный выбор сказок народов Поволжья, стихотворений, песен, 

народных танцев для постановки, принимать участие в подготовке необходимых атрибутов и 

декораций для будущего спектакля, участвовать в распределении обязанностей и ролей. 

Использовать разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр кукол, картинок и др.). 

Развивать интерес к сценическому искусству.  

Поддерживать самостоятельную организацию детьми досуговых игр как формы 

культурного проведения свободного времени (интеллектуальные игры, игры-путешествия, 

игры-развлечения, игры-забавы, проводимые преимущественно с народными игрушками, 

персонажами театра кукол, музыкальными игрушками, поощрять проявление 

самостоятельности, инициативности, умение занимать позицию равноправного партнера.  

Поощрять творческие проявления детей в празднично-карнавальных играх, играх 

сезонного характера, приуроченных к праздникам «Науруз», «Карга боткасы», «Сабантуй», 

«Масленица», «Рождество», «Каравон» и др. Способствовать развитию праздничного 

настроения, чувства радости от активного участия в празднике.  

Познакомить детей с робототехникой. Учить детей конструировать знакомые объекты 

(многоэтажные здания, мосты, транспортные средства, улицы города) по фотографии, 

рисунку, схеме, а также инициировать конструирование по собственному замыслу. Помогать 

встраивать в конструкции детей механические элементы: подвижные колеса, вращающееся 

основание подъемного крана, подключать к элементам питания, способствовать 

развертыванию детских игр с использованием полученных конструкций.  

Поддерживать проявления коллективных словесных игр. Обогащать игровой опыт 

играми народов Поволжья. 
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2.2.3. Познавательное развитие 

 

 В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира;  

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

 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, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 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.  
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2.2.4.Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч-

Радость познания», автор Р.К.Шаехова.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет).  

Расширять знания детей о природе родного края, о ее сезонных изменениях. 

Формировать элементарные представления о целостности природы и взаимозависимости ее 

компонентов.  

Поддерживать интерес и желание наблюдать за поведением животных, живущих на 

территории республики, выделять характерные особенности их внешнего вида (части тела, 

чем оно покрыто), способы передвижения (ползает, летает, плавает), особенности питания, 

приспособления к среде обитания. Обогащать знания детей о том, что по мере изменения 

сезонных явлений способы приспособления живых организмов к среде обитания тоже 

меняются (осенью насекомые прячутся в землю, под корой деревьев и спят, зимующие птицы 

приближаются к жилищам человека, заяц меняет свою шкурку и т.д.). Развивать умение 

вслушиваться и узнавать животных по издаваемым ими звукам.  

Поддерживать интерес к наиболее часто встречающимся растениям родного края. 

Учить группировать и классифицировать объекты природы по характерным признакам 

(деревья хвойные и лиственные, кустарники, травянистые растения; растения леса, луга, сада, 

водоѐма; комнатные растения т.д.). Развивать умение видеть красоту природы родного края, 

богатство ее форм, красок, запахов.  

Познакомить с природоохранительной деятельностью человека. Рассказать о Волжско-

Камском государственном заповеднике, национальном парке «Нижняя Кама», их роли в 

охране природы республики.  

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе, предвидеть 

положительные и отрицательные последствия вмешательства человека, формировать 

непотребительское отношение к природе родного края, первоначальные навыки 

природопользования («Если я и другие люди будем собирать лекарственные травы с корнями, 

то…»).  

Поощрять создание детьми сборника рассказов с выделением наиболее значимых 

правил безопасного поведения в природе, проиллюстрировать сборник детскими рисунками. 

Способствовать усвоению норм и правил, принятых в обществе. Развивать творческие 

способности.  

Познакомить с символикой Республики Татарстан (флаг, герб, гимн). Развивать 

осознание детьми принадлежности к своему народу.  

Формировать представление о том, что Казань – столица республики и всех татар 

мира. Казань - крупный промышленный центр, один из древнейших городов России. В 

Казани работают Президент, Правительство Республики Татарстан, мэр города. Познакомить 

с символикой столицы.  

Рассказать детям истории, легенды, мифы о родном крае, обсудить их. Познакомить с 

событиями прошлого, достопримечательностями, историческими памятниками, музеями, с 

происхождением названий улиц родного города. Приобщать детей к истории родного края, 

прошлому и современному состоянию национальной культуры.  

Познакомить детей с географическим положением Республики Татарстан (на карте и 

глобусе обозначить территорию республики, реки Волгу и Каму, Куйбышевское и 

Нижнекамское водохранилища, озеро Кабан, озера и реки окрестности). Помочь детям понять 

условные обозначения.  

Расширять представления детей о средствах национальной культуры (жилище, 

предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, национальные праздники, музыкальные 

инструменты, малые формы фольклора). Побуждать детей задавать вопросы, рассуждать.  

Формировать представление о том, что Татарстан – многонациональная республика. 

На основе восприятия художественных текстов, рассматривания иллюстраций в книгах, 

просмотра видеоальбомов познакомить с традициями, обычаями, обрядами народов, 

живущих в Республике Татарстан. Помочь выделить общее и частное в поведении людей и 

явлениях культуры, развивать уважительное отношение к людям других национальностей.  
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Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. Познакомить 

с жизнью и творчеством выдающихся деятелей литературы и искусства: поэты (Г. Тукай, М. 

Джалиль, Р. Миннуллин и др.), писатели (А. Алиш, Р. Батулла и др.), художники (Х. Якупов, 

Х. Казаков и др.), скульпторы (Б. Урманче, В. Цигаль и др.). Вызвать интерес к их жизни и 

творческой деятельности.  

Формировать представления детей о крупных агропромышленных комплексах, 

фермерских хозяйствах, о сельскохозяйственной продукции, некоторых профессиях, 

связанных с животноводством и растениеводством (фермер, доярка, ветеринар, комбайнер, 

овощевод и др.).  

Развивать представления детей о трудовой деятельности взрослых, их отношении к 

труду посредством татарских народных сказок («Ремесло выручит», «Три дочери» 

«Падчерица» и др.). Акцентировать внимание детей на сказочных героях, которые любят 

трудиться. Сопровождать трудовые действия детей строчками из стихотворений Г. Тукая 

(«Забавный ученик», «Киска-озорница» и др.).  

Продолжать знакомство с метрополитеном города Казани, со станциями: Кремлевская, 

Козья слобода, Суконная слобода и др., рассмотривать их на фотоснимка и рассказывать 

историю происхождений их названий. Обогащать знания детей об окружающей 

действительности.  

Познакомить с правилами безопасного поведения в метро: в вагоне (не прислоняться к 

дверям, заранее готовиться к выходу), на станции (двигаться в общем направлении движения, 

не заступать на ограничительную линию), на эскалаторе (стоять справа, готовится к входу и 

выходу с эскалатора, координируя свои действия с его движением), при прохождении 

турникетов (вовремя оплатить проезд).  

Познакомить со знаками «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная 

дорожка», с улицами, на которых выделены велодорожки. Совершенствовать умение сво-

бодно ориентироваться на улицах города. Познакомить с правилами езды на велосипеде.  

Ориентировать детей в многообразии транспортных средств своей местности: 

определять на каком маршрутном автобусе можно проехать от дома до детского сада,   

Познакомить с правилами перевозки детей в машине: пристегиваться ремнем и сидеть 

на детском сидении, не отвлекать водителя, не высовываться из окна, не брать с собой острые 

предметы; способствовать развитию умения осуществлять контроль своих действий.  

Уточнить знания детей о назначении специальных транспортных средств: машина 

«скорой помощи», «полицейская машина», «пожарная машина» и др.; реагировать на 

издаваемые сигналы, отличать их на слух. Обратить внимание на то, что специальные 

транспортные средства в определенных случаях могут нарушать правила дорожного 

движения.  

Поощрять создание детьми сборника сочинений с выделением наиболее значимых для 

закрепления правил безопасного поведения на улицах и дорогах города (села), 

проиллюстрировать сборник детскими рисунками. Развивать творчество в различных его 

формах.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Создавать условия для развития у детей некоторых представлений о народах 

Поволжья, их промыслах, национальной одежде, кухне, обычаях, традициях, народных 

праздниках. Обратить внимание на то, что дети, посещающие группу, могут быть 

представителями разных национальностей и культур, могут говорить на разных языках. 

Помочь овладеть способами поведения, принятыми в нравственно-этической, национальной, 

правовой культуре. Побуждать детей задавать вопросы, сравнивать с культурой своего 

народа, удивлять их необычной инфоромацией.  

Познакомить с государственными заповедниками, их обитателями, представителями 

флоры и фауны, занесенными в Красную книгу РТ. Развивать любознательность, довести до 

сознания детей необходимость бережного отношения к редким представителям животного и 

растительного мира.  

Познакомить с обитателями рек и озер Татарстана. Рассказать о значении рек, 

родников в жизни человека. Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы 

республики. 
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Расширять знания детей о природоохранительной деятельности. Воспитывать 

бережное отношение к живой и неживой природе родного края, предвидеть положительные и 

отрицательные последствия вмешательства человека, формировать ресурсосберегающее 

отношение к ней, навыки рационального природопользования. Рассказать о правилах сбора 

ягод и растений.  

Обращать внимание на красоту природы родного края, богатство ее форм, красок, 

запахов. Формировать основу патриотизма – любовь к природе малой родины.  

Познакомить детей с глобусом, показать, где находится Россия, Москва, Санкт-

Петербург, Казань, с какими странами граничит наша страна. В доступной форме рассказать о 

некоторых событиях из истории России, о государственном устройстве, армии, авиации, 

флоте, выдающихся людях, работе политиков и общественных деятелей.  

Познакомить с государственной символикой России (флаг, герб, гимн). Помочь детям 

выучить гимн, способствовать уважительному отношению к символике России.  

Продолжать знакомство с прошлым и современным состоянием республики, ее 

географическим расположением, природой, климатом, жизненедеятельности людей. 

Обогащать знания в разных сферах окружающей действительности.  

Рассказать о том, что Казань – это большой промышленный и торговый центр, а 

татарский народ испокон веков занимался земледелием, животноводством, кожевенным 

производством, торговлей и т.д. Способствовать проявлению познавательного интереса к 

истории Казани.  

Развивать умение замечать позитивные изменения, происходящие в родном городе 

(строительство детских садов, открытие спортивных комплексов, торговых центров, новых 

станций метро и др.), используя современные технологии, учить проектировать его будущее.  

Познакомить детей с картой, показать на карте крупные города региона (Альметьевск, 

Бугульма, Елабуга, Набережные Челны, Зеленодольск, Чистополь и др.), познакомить с их 

достопримечательностями, промышленным производством, выпускаемой продукцией. 

Продолжать изучение символики городов региона.  

Познакомить с жизнью древних городов, их историей, культурой, бытом (Биляр, 

Булгар, Свияжск). Помочь сравнить быт людей в городе и на селе, обратить внимание на 

особенности их одежды, жилища, домашней утвари.  

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. Познакомить 

с жизнью и творчеством выдающихся деятелей музыкального и театрального искусства: 

композиторы (С. Садыкова, С. Сайдашев, Ф. Яруллин и др.), певцы (Ф. Шаляпин, Р. 

Ибрагимов и др.), режиссеры театра (М. Салимжанов, К. Тинчурин и др.), актеры театра (В. 

Качалов, Г. Камал и др.). Удовлетворять познавательный интерес, помочь в поиске 

информации о творчестве деятелей культуры и искусства.  

Рассказать о жизни и деятельности выдающихся деятелей науки (Н.И. Лобачевский, 

К.Ф. Фукс, А.М. Бутлеров, А.Е. Арбузов и др.). Вызвать интерес к науке.  

Рассказать о подвигах национальных героев Великой Отечественной войны (М. 

Джалиль, Г. Гафиатуллин, М.П. Девятаев, П.М. Гаврилов, Н.Г. Столяров и др.). Привлечь 

родителей к рассказу детям о воинских наградах прадедушек, прабабушек. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества (возлагать цветы к обелискам, памятникам и др.).  

Научить ориентироваться в окружающем мире по знакам и символам. Развивать 

умение использовать планы-схемы для прохождения простых безопасных маршрутов в своем 

микрорайоне («Найди дорогу из детского сада к ближайшей остановке», «Покажи дорогу из 

дома в школу», «Найди место происшествия» и др.). Поощрять умение детей задавать 

вопросы по картам, схемам, маршруту, расписанию, неизвестным дорожным знакам. 

Развивать представления о трудовой деятельности посредством татарских народных 

сказок («С ремеслом не пропадешь, без ремесла не проживешь», «Завещание», «Золотые 

песчинки» и др.). Формировать представления о некоторых современных профессиях 

(программист, стилист, инженер-нефтяник и др.), вызвать желание стать хорошим 

специалистом.  

Познакомить детей со строительством дорог, железнодорожных путей, с техническими 

машинами специального назначения, с профессиональной деятельностью строителей. 
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Акцентировать внимание детей на происходящие изменения и их влияние на безопасность 

движения (от качества дорог зависит безопасность движения).  

Побуждать детей к процессу обеспечения личной безопасности (самосохранению) в 

условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах.  

 

2.2.5. Речевое развитие 

 

 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

 Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

 

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 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.  
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 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.  

2.2.6.Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

    Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч-

Радость познания», автор Р.К.Шаехова. Программа «Балалар бакчасында рус 

балаларына татар теле өйрәтү» (учебно-методический комплект Татарча сөйләшәбез», 

З.М. Зарипова, Р.С.Исаева, Р.Г.Кидрячева).  

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Создать условия для овладения первичной коммуникации на татарском языке 

русскоязычными детьми, использовать УМК «Татарча сөйләшәбез». Накапливать словарный 

запас, не менее 62 слов, обогащать речь смысловым содержанием.  

Развивать интерес русскоязычных детей к татарскому языку. В процессе 

целенаправленного обучения использовать технологию проектирования «Мой дом», игровые 

и информационно-коммуникационные технологии, аудио-видео материалы, анимационные 

сюжеты, дидактический инструментарий. Способствовать восприятию детьми новых слов, 

правильному их звукопроизношению, запоминанию, активизации.  

Побуждать вопросами отыскивать игрушки, картинки, предметы. Учить соотносить 

названия предметов с картинками в рабочей тетради, их действия, свойства. Поддержать 

стремление самостоятельно выполнять задания, употреблять новые слова.  

Поощрять участие детей в диалоге, стремление поддержать собеседника, развивать 

умение отвечать на вопросы одно-двусловными предложениями как эквивалент целого 

высказывания, строить фразы из 2-3 слов на татарском языке.  

Учить детей ориентироваться в ситуациях повседневного общения. Посредством 

упражнений, создания игровых ситуаций, организации различных видов детской 

деятельности (игра, общение, продуктивные виды деятельности) развивать умение находить 

речевое решение, правильно высказываться в соответствии с конкретной ситуацией.  

Стимулировать инициативные высказывания детей на татарском языке, обращения ко 

взрослому с просьбой поиграть. Налаживать речевое и игровое взаимодействие в совместной 

деятельности взрослого с детьми.  

Осуществлять систему наблюдений за речевым развитием русскоязычных детей, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации.  

Поддерживать стремление ребенка рассказать небольшое стихотворение на празднике. 

Заложить основы интонационной выразительности речи. Дать возможность испытывать 

чувство радости от ожидания предстоящих событий.  

Развивать способность слушать и воспринимать литературный язык различных жанров 

и тематики - сказки, рассказа, стихотворения татарских писателей и поэтов, эмоционально 

реагировать на их содержание. Стимулировать обращения детей ко взрослому с просьбой 

почитать книгу.  

Обогащать внутренний мир ребенка представлениями о сказочных героях и их 

характерах, реальных событиях, поступках взрослых и детей, задавать вопросы детям на 

понимание прочитанного.  

Использовать малые формы поэтического фольклора, народные сказки для проявления 

детьми сопереживания, сочувствия по отношению к героям литературных произведений, 

ориентироваться на них в оценке своего поведения и поведения сверстников.  
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Организовывать инсценировки и драматизацию небольших отрывков из татарских 

сказок. Помочь запомнить наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанных 

произведений, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

Поощрять чтение наизусть небольших стихотворений современных татарских поэтов, 

малых форм татарского фольклора. Развивать способность заучивать, запоминать стихи.  

Давать детям возможность самостоятельно повторно рассматривать иллюстрации в 

книге. Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность, 

конструирование и др.  

Помочь родителям в организации системы чтения ребенку дома, в первоначальном 

ознакомлении с постановками для детей в Казанском государственном Татарском театре 

юного зрителя им. Г. Кариева.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Обеспечить полное овладение русскоязычными детьми лексическим объемом, 

предусмотренным УМК «Татарча сӛйләшәбез», не менее 142 слов, обогащать речь 

смысловым содержанием.  

Развивать интерес русскоязычных детей к татарскому языку. В процессе 

целенаправленного обучения использовать технологию проектирования «Учимся, играя», 

технологию моделирования, игровые и информационно-коммуникационные технологии, 

аудио-видео материалы, анимационные сюжеты, мультфильмы, дидактический и 

раздаточный материал. Способствовать восприятию новых слов, правильному их 

звукопроизношению, запоминанию, активизации в речевой продукции детей. Создавать 

ситуацию успеха.  

Развивать умение вести диалог, понимать обращенную речь и адекватно реагировать 

на обращение, употребляя реплики, соответствующие ситуации. Развивать умение отвечать 

на вопросы двух-трехсловными предложениями как эквивалент целого высказывания, 

строить фразы из 2-4 слов на татарском языке. Развивать ранние формы грамматического 

структурирования, формировать смысловое содержание в построении предложений детьми. 

Поощрять участие детей в диалоге, стремление поддержать собеседника.  

Учить соотносить названия предметов с картинками в рабочей тетради, называть их 

действия, свойства. Поддерживать стремление самостоятельно выполнять задания, отвечать 

на вопросы, задавать их.  

Создавать условия для формирования речевой и языковой культуры в повседневной 

жизни ребенка. Активизировать употребление новых слов в различных фразовых 

конструкциях, организуя соответствующие игровые, проблемно-поисковые ситуации, 

ситуативный диалог. Предоставлять детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. Вызывать желание говорить на татарском языке.  

Осуществлять систему мониторинга динамики речевого развития русскоязычных 

детей, устойчивости навыков общения на татарском языке в привычной для ребенка 

коммуникативной ситуации.  

Предоставлять детям возможность смотреть мультфильмы по мотивам произведений 

Г. Тукая студии «Татармультфильм», телепередач «Күчтәнәч», «Поем и учим татарский 

язык», слушать песни и получать удовольствие при ограниченном владении языком. 

Закладывать основы культуры речи.  

Погружать детей в языковую среду, способствовать развитию коммуникативных 

способностей при ограниченном владении татарским языком, развивать языковое чутье, 

поддерживать интерес к сравнению языковых явлений между собой, мотивировать к 

усвоению языка.  

Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения на праздниках, 

конкурсе чтецов, участвовать в театральных постановках. Заложить основы интонационной 

выразительности речи. Дать возможность испытывать чувство радости от ожидания 

предстоящих событий.  

Поощрять использование татарского языка (подбор слов, выражений, осознанность 

речевых высказываний) в естественной речевой ситуации. Способствовать проявлению 

интереса к перспективам своего речевого развития.  
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Развивать интерес и потребность в восприятии литературных произведений, 

обсуждении их содержания, оформления. Приобщать к восприятию познавательной 

литературы. Познакомить с понятиями «словарь» (русско-татарский, татарско-русский)», 

«энциклопедия», «хрестоматия», «справочное издание». Формировать отношение к книге как 

к источнику знаний.  

Практиковать чтение с продолжением, что позволяет детям повторно вернуться к 

восприятию литературного языка, к вымышленным героям татарских писателей, вспомнить и 

прогнозировать версии событий. Стимулировать обращения детей ко взрослому с просьбой 

дочитать книгу, способствовать ожиданиям приятного переживания.  

Обогащать запас литературных впечатлений от произведений устного народного 

творчества (пословицы, поговорки, загадки и т.д.), помочь понять фольклорный текст, 

национально-художественное своеобразие фольклорных произведений. Поддерживать 

проявления детского творчества, элементарного сочинительства, попытки рифмовать слова.  

Рассказать детям о художниках-иллюстраторах, поощрять желание самостоятельно 

рассматривать книжные иллюстрации, сравнивать их. Развивать отношение к книге как к 

предмету эстетической культуры, помочь освоить правила - аккуратно листать страницы 

книг, пользоваться закладкой, после просмотра класть книги на книжную полку.  

Учить эмоционально передавать содержание небольших прозаических текстов, 

выразительно читать стихи татарских поэтов, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. Погружать детей в стихию литературного языка.  

Обратить внимание детей на национальное своеобразие волшебных сказок. 

Использовать татарские народные сказки для проявления детьми таких нравственных 

качеств, как сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. 

Дать детям возможность рассказать о своем восприятии поступка сказочного героя, помочь 

понять скрытые мотивы его поведения.  

Помочь родителям в организации книжного уголка (полки) для чтения ребенку в 

семье, рекомендовать посещение Республиканской детской библиотеки, просмотр спектаклей 

для детей ТГТДиК им. К. Тинчурина: «Чиполлино» (Дж. Родари), «Книга сказок», «Шурале – 

onlain» (Ш. Фархутдинов) и др.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Обеспечить полное овладение русскоязычными детьми лексическим объемом, 

предусмотренным УМК «Татарча сӛйләшәбез», не менее 167 слов, обогащать речь 

смысловым содержанием. В процессе целенаправленного обучения активизировать 

употребление новых слов в различных фразовых конструкциях. Развивать устойчивый 

интерес русскоязычных детей к изучению татарского языка. Создавать ситуацию успеха.  

Посредством использования современных методов обучения (методы развивающего 

обучения, метод звуковых ассоциаций, Сингапурский метод), технологии проектирования 

«Мы теперь большими стали, скоро в школу мы пойдѐм», информационно-

коммуникационных технологий, аудио записей, анимационных сюжетов, 

мультипликационной и видеопродукции, режиссѐрских и дидактических игр активизировать 

в речи слова, обозначающие предмет, его признак, действие. Формировать элементарные 

навыки построения несложных повествовательных и вопросительных предложений.  

Опираясь на технологию ТРИЗ, способствовать развитию умения составлять 

небольшие рассказы (3-8 предложений) про себя, по серии ситуативных картинок с одним 

действующим лицом, сюжетной картинке, из личных наблюдений. Поощрять переход от 

двусловных к многословным высказываниям на татарском языке.  

Учить детей не только отдельным речевым действиям, но также умению 

ориентироваться в ситуации общения и самостоятельно находить речевое решение в новых 

условиях, выбирая для этого соответствующие слова и грамматические средства. Правильно 

пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении. Способствовать 

точной передаче мыслей в речи, развивать речевой самоконтроль.  

Погружать детей в языковую среду, давать возможность прислушиваться к речи 

собеседника, говорящего на татарском языке в реальной обстановке, стремиться понять (или 

догадаться) о чем он говорит, вступать в диалог и поддерживать его, достигать 
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коммуникативной цели при ограниченном владении татарским языком. Поощрять 

применение знаний в реальной языковой среде.  

Осуществлять коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи 

русскоязычных детей. Поощрять стремление использовать виды татарского народного 

фольклора, наиболее употребительные слова и выражения в специфически детских видах 

деятельности, в повседневном общении.  

Предоставлять детям возможность прослушивать песни, попеть, поводить хороводы, 

посмотреть сборник мультфильмов «В стране сказок» по мотивам произведений А. Алиша 

студии «Татармультфильм», телепередачи «Поем и учим татарский язык», «Күчтәнәч» и 

получить удовлетворение от познавательной и творческой активности. Закладывать основы 

языковой культуры, культуры общения и деятельности.  

Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения в Международный 

день родного языка, на конкурсе чтецов, литературном вечере. Формировать интонационную 

выразительность речи. Дать возможность испытать чувство радости от очередного 

выступления.  

Осуществлять мониторинг устойчивости навыков общения на татарском языке в новых 

для русскоязычного ребенка коммуникативных ситуациях.  

Помочь осуществлять обмен высказываниями-репликами, учитывая их 

содержательную и конструктивную связь. Развивать способность к планированию своих и 

прогнозированию чужих речевых высказываний в пределах диалога. Способствовать 

переходу от мини-диалогов к развернутым формам диалогической и монологической речи.  

Подготовить русскоязычных детей к дальнейшему, более осознанному изучению 

татарского языка.  

Расширять круг детского чтения изданиями художественного, познавательного, 

энциклопедического характера. Расширять знания детей о книге как результате деятельности 

писателя (поэта), художника и работников типографии.  

Познакомить с отличительными особенностями сказки, рассказа, стихотворения. 

Развивать стремление понять содержание произведения, оценить действия и поступки 

литературных героев, придумать свои версии происходящего.  

Способствовать положительному реагированию на предложение чтения произведений 

больших форм (чтение с продолжением). Формировать потребность ежедневного обращения 

к детской художественной литературе.  

Учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание 

описательных и повествовательных монологов, включение диалогов), составлению плана 

собственных высказываний и выдерживанию его в процессе рассказывания. Создавать 

условия для приобретения опыта эмоциональной передачи содержания некоторых 

прозаических текстов, выразительного чтения наизусть коротких стихотворений, участия в 

музыкальной драматизации татарских сказок.  

Используя сказки народов Поволжья, развивать формы воображения, в основе которых 

лежит интерпретация литературного образа.  

Развивать интерес к татарскому устному народному творчеству. Приобщать к 

словесному искусству, стимулируя проявления детьми собственного литературного опыта, 

сохраняя при этом основные особенности стиля и жанра.  

Познакомить с татарским народным юмором («Два лентяя», «Ответ иголки» и др.). 

Развивать чувство юмора.  

Помочь родителям в организации условий для чтения ребенком, рекомендовать посещение 

книжных выставок, ярмарок, просмотра спектаклей для юных зрителей в ТГАТ им. Г. 

Камала: «Деревенский пес Акбай» (Т. Миннуллин), «Игра с монстриком» (И. Зайниев) и др. 
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2.2.7. Художественно-эстетическое развитие 

 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными  

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного  творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

 Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей   

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,  

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных   замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать  

разнообразные материалы и средства.   

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма,  

темпа, высоты и силы звука.  

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать  характер, 

переживания, настроения персонажей.  

 

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-

техническихумений. 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.   
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 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.  

 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 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.   

2.2.8.Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч-

Радость познания», Р.К.Шаехова.  

Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч-

Радость познания», автор Р.К.Шаехова. Программа «Балалар бакчасында рус 

балаларына татар теле өйрәтү» (учебно-методический комплект Татарча сөйләшәбез», З.М. 

Зарипова, Р.С.Исаева, Р.Г.Кидрячева).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Познакомить с 

выдающими произведениями деятелей изобразительного искусства республики (Х. Якупов, 

И. Зарипов, Р. Шамсутдинов и др.).  

Познакомить детей с понятием «пейзаж», с творчеством известного русского 

пейзажиста И.И. Шишкина, уроженца города Елабуги («Утро в сосновом бору», «Рожь», 

«Полянка» и др.). Развивать умение эмоционально откликаться на изображение, понимать 

его, соотносить увиденное с собственным опытом.  

Продолжать знакомство с керамическим промыслом – древнейшим видом искусства, с 

творчеством современных художников-керамиков (Б.А. Шубин, А. Абзгильдин, Р. 

Миргалимов, А. Минуллина). Обратить внимание детей на национальное своеобразие 
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керамических изделий, выраженных как в силуэте формы, так и в орнаментальном решении. 

Способствовать проявлению умения выделять элементы национального орнамента.  

Обратить внимание детей на особенности русского национального костюма, сравнить 

его с традиционным татарским костюмом (с особенностями головных уборов, одежды, обуви, 

украшений). Помочь найти сходство и отличие в национальной одежде.  

Познакомить детей с искусством кожаной мозаики. Рассмотреть кожаные туфли, 

башмаки, ичиги, узоры, расположенные на передке ичигов и украшающие голенища. 

Обратить внимание детей на цветной фон, собирающий яркие вписанные друг в друга 

элементы в единую композицию, криволинейность, замкнутость форм, сшивание их 

контрастными по цвету шелковыми нитями и т.д.  

Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города. Помочь понять 

зависимость конструкции здания от его назначения (жилой дом, мечеть, кинотеатр и т.д.). 

Обратить внимание на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения.  

Познакомить с архитектурным ансамблем Кремля (Спасская башня, Башня Сююмбеки, 

соборная мечеть Кул Шариф, Преображенская проездная башня, Благовещенский собор и 

т.д.). Формировать опыт восприятия объектов истории и культуры. Вызвать желание 

познавать историю Кремля.  

Организовать экскурсию в старинную часть города (Старотатарская слобода Казани), 

где сохранились старинные бревенчатые дома, приусадебные постройки (ворота, заборы), 

украшенные резьбой по дереву. Обратить внимание на характер резных узоров, их пропорции 

и цветовые решения (характерные татарской вышивке, кожаной мозаики).  

Расширять знания детей о книжной иллюстрации. Познакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов, проиллюстрировавших образы героев в стихотворениях Р. 

Миннуллина, Ш. Галеева, Р. Валеевой и др. Развивать умение сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же литературному произведению, рассказывать о своем 

восприятии.  

Изобразительная деятельность.  
Рисование  

Продолжать знакомство детей с элементами национального орнамента. Рассмотреть 

цветочно-растительные мотивы (полевые, луговые, садовые); мотивы пальметт и 

полупальметт, лотосообразные мотивы, мотивы листьев и др. Обратить внимание на характер 

композиции (симметричные, ассиметричные), на цветочный букет, в котором одновременно 

могут использоваться мотивы разных цветов.  

Обогащать художественный опыт детей в декоративной деятельности: показать 

способы рисования симметричного букета, у которого одинаковы обе стороны узора 

относительно вертикального стебля.  

Совершенствовать технику декоративного рисования на силуэтах одежды, головных 

уборов, обуви (тюбетейка, фартук, ичиги и др.), предметах быта (полотенце, веретено и др.), 

поощрять разнообразие используемых элементов национального орнамента.  

Познакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (темно-фиолетовый, 

сиреневый). Учить смешивать краски для получения новых оттенков. Поощрять 

самостоятельный выбор сочетания цветов.  

Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам татарского 

прикладного искусства. Давать возможность комбинировать освоенные способы, сочетать 

приемы декоративного рисования с различными техниками художественного 

конструирования, аппликации, детского дизайна.  

Обогащать опыт изображения предметов быта, персонажей татарских народных 

сказок. Поощрять создание сюжетных композиций по сказкам Г. Тукая, А. Алиша («Кого 

встретила болтливая утка», «Кто самый сильный», «Встреча Шурале и Былтыра» «Коза и 

баран» и др.).  

Поддерживать стремление детей передавать в рисунках яркие события из 

общественной жизни родного города (села), побуждать к рассказу о нарисованном. 

Содействовать свободному проявлению художественного творчества.  

Лепка  
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Обогащать художественное восприятие, умение лепить с натуры актюбинские и 

шемордановские игрушки, передавать их характерные особенности.  

Познакомить детей с техникой рельефного изображения. Учитывая характерные 

особенности натуры, показать как лепить трилистник, правильно передавая пропорции. 

Обратить внимание детей на то, что лепку следует начинать с плинтуса – основания, на 

поверхность которого концом стеки наносится контурный рисунок рельефа.  

Содействовать дальнейшему освоению техники лепки ленточным способом, из целого 

куска глины, дополнять ее мелкими деталями, украшать при помощи стеки, штампа, налепа 

(кувшин, ваза, ковшик, кумган и т.д.).  

Поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать несложные 

сюжеты и выразительные образы: «На сабантуе», «Девушка с коромыслом», «Три дочери» и 

др.  

Поддерживать интерес к воплощению своих личных представлений героев 

литературных произведений (Водяная, Шурале, Камыр-батыр и т.п.). Развивать свободное 

проявление творчества, поддерживать инициативу.  

Аппликация  

Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

Создавать условия для освоения новых способов вырезания одинаковых элементов 

национального узора из бумаги, сложенной гармошкой (лепестки шиповника, василька, 

ромашки, листья и др.), симметричных изображений – из бумаги сложенной пополам 

(трилистник, полупальметт, тюльпан, колокольчик и др.). Использовать технику обрывной 

аппликации для более выразительной передачи цветов в композиции. Поощрять умение 

сочетать разные изобразительные средства.  

Помочь освоению объемной аппликации для создания композиции из цветов георгина, 

пиона, астры. Поощрять стремление дополнить композицию деталями, обогащающими 

изображение (птицы, пчелы, бабочки и т.п.).  

Обогащать художественный опыт путѐм составления и наклеивания на лист бумаги 

силуэтов архитектурных сооружений разных по назначению (цирк, вокзал, супермаркет, 

жилой дом и т.д.). Развивать умение планировать работу, используя наглядные способы 

планирования (эскиз, композиционная схема).  

Музыкальная деятельность.  
Развивать интонационно-мелодическое восприятие татарской музыки, понимание 

содержания, лежащего в еѐ основе. Накапливать запас музыкальных впечатлений, учить 

узнавать мелодию по отдельным фрагментам произведения. Способствовать умению 

определять настроение, характер музыки, развивать музыкальную память.  

Познакомить с понятием «жанр» музыкального искусства (песня, танец, марш). Учить 

определять жанры некоторых музыкальных произведений татарских композиторов, узнавать 

звучание знакомых музыкальных инструментов (домбра, курай, кубыз, тальянка и др.). 

Поддерживать беседу о музыкальном произведении.  

Познакомить с мелодией Государственного гимна Республики Татарстан. Развивать 

чувство патриотизма.  

Обогащать музыкально-слуховой опыт за счет ознакомления с красиво звучащими 

сольными и хоровыми вокальными произведениями. Вызывать желание повторно 

прослушать сольное или хоровое исполнение.  

Совершенствовать певческие навыки на основе национального репертуара. 

Выстраивать деятельность по вокалу с учетом природных типов голосов, эмоционально 

передавая характер песни.  

Совершенствовать технику исполнения танцевальных движений, отрабатывая их 

сложные варианты: «одинарное захлестывание», «дробь», «борма», «бишек», «присядка», 

«носок - пятка», «основной ход», «ход с каблука», «боковой ход», «кружение парами» и др. 

Поддерживать проявления музыкально-двигательной импровизации в работе над 

танцевальными движениями.  

Познакомить детей с ходом в татарском (русском) хороводе, формировать легкость в 

естественных движениях.  
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Познакомить с элементами танцевальных движений народов Поволжья. Развивать 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
Продолжать знакомство детей с литературными произведениями Г. Тукая, видами 

искусства, отражающими его творчество (балет «Шурале» Ф. Яруллина, «Водяная» А. 

Бакирова, симфония «Кырлай» Н. Жиганова, скульптурные и живописные произведения Б. 

Урманче, И. Казакова, Б. Альменова, Ф. Аминова и др.). Формировать предпосылки 

ценностно-смыслового понимания искусства.  

Создавать условия для полноценного восприятия детьми произведений 

изобразительного искусства. Познакомить с произведениями живописи Музея 

изобразительных искусств Республики Татарстан: «Читающая девушка» И.Е. Репина, 

«Портрет Вари Адоратской» Н.И. Фешина, «Полянка» И.И. Шишкина, «Перед приговором» 

Х. Якупова, «Маленький Тукай» И. Казакова и др. Способствовать дальнейшему развитию 

предпосылок для восприятия и понимания произведений искусства. Поощрять 

самостоятельную оценку произведений.  

Познакомить детей с древнейшим искусством - художественной обработкой металла. 

Организовать посещение Музея национальной культуры НКЦ «Казань», где сохранились 

предметы домашней утвари: серебряные подносы, блюда, медночеканные кувшины, кумганы, 

бронзовые замочки в форме фигурок домашних животных; декоративные композиции, 

украшающие интерьеры и экстерьеры общественных зданий. Учить бережно относиться к 

культурным ценностям и правильно вести себя в музее.  

Рассмотреть с детьми старинные ювелирные украшения: кольца, серьги, браслеты 

(«бэлязэк»), накосники («чулпы»), шейно-нагрудные украшения («яка чылбыры»), перевязки 

(«хэситэ») и др. Познакомить с творчеством современных художников-ювелиров (И. 

Фазулзянов, С.В. Ковалевская, В.О. Ковалевский и др.). Обратить внимание на национальное 

своеобразие ювелирных изделий.  

Рассказать о золотошвейном искусстве как самостоятельном художественном 

промысле татарского народа. Рассмотреть с детьми расшитые тюбетейки, женскую 

бархатную обувь, кисеты, калфаки и др. Обратить внимание на наиболее популярные 

композиции – «золотое перо» («алтын каурый»), мотивы букета, птиц, пшеничного колоса, 

звезд и полумесяца и др. Развивать интерес к предметам искусства.  

Обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с 

предпочтениями ребенка. Показать разные способы вышивки (тамбурный шов, шитье 

бисером), помочь детям в изготовлении подарка близким в национальном колорите.  

Продолжать знакомство детей с архитектурой родного города (села): соборных 

Продолжать знакомство детей с архитектурой родного города (села): соборных мечетей, 

храмовой архитектуры (соборная мечеть Кул Шариф, Раифский Богородицкий мужской 

монастырь). Развивать умение замечать их характерные особенности, разнообразие 

конструкций, украшающих деталей.  

Расширять знания о книжной иллюстрации. Познакомить с творчеством художников-

иллюстраторов, проиллюстрировавших образ Шурале в детской литературе (Ф. Аминов, Б. 

Алменов, В. Булатов, Ю. Валиахметов, А. Тамергалина, Б. Урманче, Н. Хазиахметов, Р. 

Шамсетдинов и др.). Обратить внимание на выражение отношения художников к этому 

сказочному персонажу. Вызвать интерес к рассматриванию книжных иллюстраций, желание 

задавать вопросы.  

Изобразительная деятельность.  
Рисование  

Продолжать знакомство с элементами национального орнамента. Рассмотреть с детьми 

образ «древа жизни». Обратить внимание на характер композиции - ассиметричный, на 

цветочный букет, в котором одновременно могут использоваться мотивы разных цветов.  

Совершенствовать технику декоративного рисования: показать способы рисования 

асимметричного букета, представляющего собой изящно изогнутую ветку, стебли которой 

щедро усеяны элементами бутонов, цветов, плодов, листьев, завитков. Познакомить со 

способами планирования узора (предварительный эскиз, набросок, композиционная схема). 
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Поддерживать поиск приемов изображения (включая приемы рисования без кисти). Развивать 

чувство композиции.  

Поощрять задумку, проявление творчества в замыслах узоров для декоративных 

тканей, головных уборов, обуви, полотенец в зависимости от формы предмета, его 

назначения, материала.  

Создавать условия для освоения новых и комбинирования знакомых техник. 

Предоставлять возможность использовать разные материалы, объединять разные способы 

изображения реальных и сказочных образов (включая героев сказок народов Поволжья), 

поощрять оригинальность композиционного решения.  

Поддерживать создание коллективной сюжетной, декоративной композиций с 

элементами национального колорита. Поощрять умение поддерживать замысел сверстников, 

детскую инициативу, самостоятельность, ответственность.  

Поощрять умение передавать в рисунках яркие события из общественной жизни 

республики. Рассматривать вместе с детьми работы и побуждать к рассказу о том, что 

нарисовано. Содействовать расширению тематики детских работ.  

Лепка  

Создавать условия для воплощения полученных впечатлений в детской 

художественной лепке. Совершенствовать умение лепить посуду ленточным способом, путем 

вытягивания и моделирования частей, используя стеку для передачи характерных черт 

(кумган, кувшин, ваза и т.д.). Развивать умение лепить из разных пластических материалов: 

глины, соленого теста, пластилина и др.  

Совершенствовать технику рельефного изображения. Учитывая характерные 

особенности натуры, развивать умение лепить трилистник, правильно передавая пропорции. 

Обратить внимание детей на то, что лепку следует начинать с плинтуса – основания, на 

поверхность которого концом стеки наносится контурный рисунок рельефа.  

Развивать умение лепить с натуры актюбинские и шемордановские игрушки, 

передавать их характерные особенности.  

Обогащать опыт изображения скульптурных групп из двух-трех фигур, объединенных 

в несложные сюжеты: «На сабантуе», «Чаепитие», «Конные скачки» и др. Поддерживать 

самостоятельное определение замысла, стремление передавать выразительность поз, 

движений.  

Развивать умение лепить по представлению героев литературных произведений 

народов Поволжья. Развивать творчество, инициативу.  

Аппликация  

Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

Поощрять применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезывания, разнообразных способов прикрепления деталей на фон, техник накладной и 

обрывной аппликации.  

Побуждать детей к коллективному созданию орнаментальных аппликаций (панно, 

фризы, коллажи), к использованию разнообразных материалов для создания выразительного 

образа.  

Совершенствовать способы объемной аппликации для создания композиции из цветов 

георгина, пиона, астры. Поощрять стремление дополнять композицию деталями, 

обогащающими изображение (птицы, пчелы, бабочки, стрекозы и т.п.).  

Активизировать самостоятельный выбор сюжетов, отражающий события 

общественной жизни родного города (села). Содействовать расширению тематики детских 

работ в соответствии с содержанием других образовательных областей.  

Музыкальная деятельность.  
Приобщать к музыкальной культуре татарского народа. Познакомить с лучшими 

образцами вокальной, инструментальной, оркестровой музыки. Развивать умение определять 

настроение, характер музыки, поддерживать беседу о ней.  

Вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыкальных произведений 

С. Сайдашева, Ф. Яруллина, Р. Яхина, Н. Жиганова и др. Развивать умение определять жанр 
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некоторых музыкальных произведений татарских композиторов, узнавать звучание знакомых 

музыкальных инструментов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Развивать чувство гражданственности.  

Продолжать работу над формированием певческих навыков детей на основе 

национального репертуара, добиваться чистого интонирования, правильного произношения 

слов, музыкально выразительного пения.  

Расширять объем основных и танцевальных движений: «пружинистый ход», «первый 

ход», «апипа», прыжковая цепочка», «борма», «бишек», «носок - пятка», «пятка - носок», 

«дробь», «мелкая дробь», «основной ход», «ход с каблука», «простой шаг», «волчок», 

«тройной притоп», «кружение парами» и др. Совершенствовать технику исполнения 

татарского танца.  

Создавать условия для приобретения опыта исполнения танцев народов Поволжья, 

развивать эмоциональное общение в них.  

Рассказать о назначении театра, деятельности актера, режиссера, декоратора, гримѐра. 

Развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах, способствовать 

созданию развернутых композиций, побуждать к активным самостоятельным действиям в 

музыкально-творческой деятельности.  

 

2.2.9. Физическое развитие 

 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

 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 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 
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видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, 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 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 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 процессовличной 

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 
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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.  

 

2.2.10.Часть формируемая участниками образовательых отношений. 

Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч-

Радость познания» Р.К.Шаехова.  

Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч-

Радость познания» Р.К.Шаехова. Программа «Балалар бакчасында рус балаларына 

татар теле өйрәтү» (учебно-методический комплект Татарча сөйләшәбез»   – авторы З.М. 

Зарипова, Р.С.Исаева, Р.Г.Кидрячева).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Познакомить с понятием «режим питания», с национальными изделиями из теста: 

эчпочмак, бэлиш, бэккэн, кыстыбый, кабартма и др.  

Познакомить с понятием «питьевой режим», с целебными напитками: айран (напиток 

из катыка), сузьма (процеженный катык), кумыс и др. Развивать умение определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления детей о спортивных командах: по хоккею – «Ак Барс», по 

футболу – «Рубин», по баскетболу – УНИКС и т. д. Поддерживать детское олимпийское 

движение. 

Познакомить с национальными играми с элементами соревнования: «Бег в мешках», 

«Бег с коромыслом», «Бег с яйцом», «Катык», «Разбивание горшков» и др. Способствовать 

получению детьми положительных эмоций от участия в национальных играх-состязаниях.  

Познакомить с играми народов Поволжья и их правилами. Поощрять самостоятельную 

организацию, участие в играх с элементами соревнования. Развивать культуру честного 

соперничества, умение соблюдать правила игры. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Познакомить с мучными национальными изделиями, которые подаются к чаю: губадия 

с яйцом, рисом и изюмом, кабартма, баурсак, талкыш-калеве, чак-чак, кош теле (хворост). 

Рассказать о национальных особенностях приема пищи. Дать детям возможность решить, в 

каких объемах можно употреблять мучные изделия.  

Познакомить детей с известными за пределами республики лечебно-

профилактическими здравницами и санаториями («Васильевский», «Сосновый бор», 

«Крутушка», «Бакирово», «Санта» и др.).  

Поддерживать самостоятельную организацию детьми игр народов Поволжья. 

Способствовать получению детьми положительных эмоций от двигательной активности. 

Поощрять умение справедливо оценивать результаты игры.  

Поощрять умение варьировать и комбинировать татарские подвижные игры.  

Создавать возможности для активного участия детей в играх-состязаниях на 

национальном празднике «Сабантуй»: «Перетягивание палки», «Перетягивание каната», «Бой 

с мешками» и др.  

Познакомить с национальным видом спорта – «борьба на поясах» (кэряш).  

Формировать представление о значении спорта в жизни человека. Поддерживать 

определенные достижения в области физической культуры и спорта.  
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2.3. 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 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 Организации 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 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 
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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.  

 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 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.  
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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, 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.  

 Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.   

 У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.   

 Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно- 

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

 У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать 

в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период.   

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 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 своих  

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания.  

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 
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воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно.  

 Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  

  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

 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 

наблюдаю 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 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.  
2.4. Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности ДОО 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим  
недоразвитием речи) на общих основаниях по направлению психолого-медико-
педагогической комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть 
 

направлены в группу компенсирующей направленности для осуществления их 

лингвистического сопровождения. Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с 

нормальным речевым развитием, не в полной мере овладевших русским языком и 

посещающих массовые группы.  
Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по 

направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной адаптированной программы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный  
маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы этноориентированной 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 
Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка. 
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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 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 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 может фиксироваться в АООП как в каждой 

из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями.  
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 Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 

может включать:  

– организацию  преемственности  в  работе  ДОО  и  семьи  по  вопросам  оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности; – гармонизацию семейных детско-

родительских отношений и др.   
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ.  
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. В методический 

комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 
методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 
играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 
вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 
взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 
проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и  

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 
задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 
внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского 
сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 
учтены особенности развития детей данного возраста.    

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 
ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 
жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 
группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 
должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 
ситуации.  
В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 
полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 
обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 
возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 
приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

В Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 
художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы 
включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 

    Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организуется преемственность в работе логопеда и родителей. Многие родители, не 

компетентны в вопросах психического и речевого развития детей, поэтому так необходимо 

тесное сотрудничество логопеда и родителей.  

 Цель информационно -  просветительской работы разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями по разъяснению индивидуально типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, 

сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и эффективным.    

  Задачи:   
 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки;   

 Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной 

педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии 

своего ребенка;   

 Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать 

правильные выводы из этих наблюдений;   

 Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для 

ребенка создать комфортность и защищенность в семье; 

  Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития 

ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции и 

воспитания.  

 Формы работы логопеда с родителями по преодолению речевых недостатков: 

 Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы 

для родителей).   

 Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, 

смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще 

поработать. При этом они не обязаны ставить в известность логопеда о своем 

посещении.)   

 Консультации - практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами 

разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми 

в логопедических тетрадях).  

  Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием 

коррекционной работы", "Совместная работа детского сада и родителей по подготовке 

ребенка к обучению в школе", "Развитие мелкой моторики и подготовка руки к 

письму", "Итоги коррекционной работы за год".)   

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для родителей 

(законных представителей) открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей 

(законных представителей) к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации они получают в устной форме на вечерних консультациях, 

еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского 

уголка. Рекомендации им и домашние занятия   с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

Опора на знания, которые были сформированы ранее, становятся одной из основ 

домашней работы с детьми. Родители (законные представители) должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 
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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-медико-педагогической 

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 основной образовательной 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;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности,  эмоционально  - волевой сферы с целью   

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

 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, 
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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;  

- 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 

компенсирующей 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 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 АООП; 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 
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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;  

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.  

 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 возможностям 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 
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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 

 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 

 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.. 
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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 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 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 
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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 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 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 усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения.  



56 

 

 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.  

 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, короткие 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 2-3 сложных 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 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.  
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 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. 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 могу 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.  

 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 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 
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фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением 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.  

- 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:  

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  
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-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.  

 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.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

         В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации программы является 

использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным особенностям. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 
выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 
основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 
творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 
задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, автор включает задачи речевого развития не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

I. Речевое развитие  
Развитие словаря формирование и совершенствование грамматического строя речи 

развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 
слоговой структурой и звуконапол-няемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза) развитие связной 
речи формирование коммуникативных навыков обучение элементам грамоты. 

II. Познавательное развитие 

Сенсорное развитие развитие психических функций формирование целостной картины  
мира познавательно-исследовательская деятельность развитие математических 
представлений.  

III. Художественно-эстетическое развитие  
Восприятие художественной литературы конструктивно-модельная деятельность 

изобразительная деятельность (рисование, аппликация) лепка музыкальное развитие 
(восприятие музыки, музы-кально-ритмические движения, пение, игра не детских 
музыкальных инструментах).  

IV. Социально-личностное развитие  
Формирование общепринятых норм поведения формирование гендерных и гражданских 

чувств развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 
игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры) совместная трудовая деятельность 
формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Физическое развитие  
Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры) овладение элементарными нормами и правилами здорового 
образа жизни. 

Система коррекционной и образовательной деятельности 
  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять 
месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период – декабрь, январь, февраль; 
III период – март, апрель, май, июнь.  
Как  правило, сентябрь отводится всеми  специалистами  для  углубленной  диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности  
с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами групп 
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плана работы на первый период работы.  
В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы.  
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми  

компенсирующей группы в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение 
рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 
обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление 
плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 
собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного 
года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  
     Основными формами коррекционного обучения являются логопедические занятия, на 

которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к 

школе. Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение 

коррекционных задач в форме:  

 фронтальных (групповых) занятий;    

 подгрупповых занятий;   

 индивидуальных занятий. 

Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей группы в 

начале года. 

Фронтальное занятие позволяют эффективно решать те задачи развития речи и 

коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или большинства 

воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи.       

 В основе планирования лежат тематический подход. Он предполагает его фокусировку 

на какой – либо теме из окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить 

тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Изучение темы 

параллельно изучается на разных по видам деятельности занятиях: при ознакомлении с 

окружающим, развитии речи, на занятиях по рисованию, лепке, аппликации, в играх. 

Подбор и расположение тем определяются следующими условиями: сезонностью, социальной 

значимостью, нейтральным характером. 

При планировании и проведении фронтальных занятий: 

 определяется тема и цели;   

 выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи;   

 отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, 

при этом допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого 

материала;  

 обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;   

 учитывается зона ближайшего развития дошкольников.       

Основой планирования коррекционной работы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, — что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников. Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания  

К фронтальным занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным.  

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты.   

3.  Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 
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4. Обязательна коммуникативная направленность занятия.  

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей речи.  

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный.  

7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 

возрастающей сложности.        

Фронтальные занятия в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции речи 

подразделяются на следующие типы: 

1. Занятия по формированию фонетико – фонематической стороны речи. 

2. Занятия по формированию и развитию связной речи. 

3. Занятия по формированию лексико – грамматических категорий. 

Основными задачами занятий по формированию фонетико – 

фонематической стороны речи являются: развитие фонематического слуха и формирование 

фонематического восприятия, навыков произнесения слов различной звуко – слоговой 

структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению 

элементарных навыков звукового анализа и синтеза. Специфика этого типа занятий 

обуславливает подбор лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно 

произносимыми звуками. 

Задачей занятий по формированию и развитию связной речи является обучение 

детей самостоятельному высказыванию. На основе сформированных навыков использования 

различных типов предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об 

увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической последовательности 

излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – описание. 

На занятиях по формированию лексико – грамматических категорий используется 

лексико – грамматический подход. При таком подходе происходит пополнение знаний и 

сведений детей, их словарного запаса. Логопедом выбираются игры, с помощью которых 

можно закрепить какую – то грамматическую форму, уже имеющуюся в речи детей. На 

занятиях изучаются наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели 

построения словосочетаний и предложений, характерные для грамматической системы 

русского языка. Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются 

грамматические представления. Основными задачами этих занятий являются развитие 

понимания речи, уточнение и расширение словарного запаса, формирование обобщающих 

понятий, формирование практических навыков словообразования и словоизменения, умение 

употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур. 

Занятия в подгруппах предоставляют возможность варьировать их цели и 

содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально – 

типологических особенностей воспитанников. В начале года, когда большее количество 

времени отводится на постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более 

или менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается 

на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, 

направленные на расширение словаря и овладение грамматически правильной речью, 

целесообразно перегруппировать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный 

подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия происходит закрепление лексико-

грамматических категорий, работа по развитию фонематического слуха и формированию 

фонематического восприятия. При комплектовании подгрупп для занятий учитывается не 

только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 

ребенка, уровень его работоспособности.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть рабочего времени 

логопеда в течение каждого дня. Занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 
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каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.                 

 Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 

артикуляционных упражнений, формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие 

фонематического слуха и формирование фонематического восприятия.  На занятии 

проводиться совершенствование моторных навыков, координации, ориентировки в 

пространстве. Частота индивидуальных занятий у детей 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются 

определенные требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

 сформулировать тему и цели занятия; 

 продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

 запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

 осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

 формулировать инструкции кратко и четко; 

 использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

 уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

Определяя содержание индивидуального логопедического занятия, подбирая речевой и 

практический материал, логопед должен стремиться к тому, чтобы сделать занятие не только 

интересным, но и максимально продуктивным, с высокой речевой активностью ребенка. 

Для этого можно подбирать лексико – грамматические игры и игры на развитие ВПФ со 

словами, насыщенными автоматизируемым звуком. 

Индивидуальные занятия как правило включают в себя следующие этапы: 

 первых, это артикуляционная гимнастика;  

 пальчиковая гимнастика; 

 работа по постановке или автоматизации звука.  

Лексический материал должен содержать максимальное количество закрепляемых 

звуков. Необходимо повышать темп речевых упражнений от неторопливого, утрированного 

произнесения переходить к более быстрому проговариванию и, наконец, к скороговоркам. 

Требование здесь – к постепенному усложнению лексического материала, переход от простых 

видов речевой деятельности к более сложным – от элементарного повторения слов за 

логопедом, к называнию предметов, описанию, стихам, пересказам, составлению рассказов по 

картинкам. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и 

подгрупповые) занятия, в соответствии с Рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические.  Наглядные методы направлены 

на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, 

рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические используются при формировании 

речевых навыков путем широкого применения специальных упражнений и игр, а также  

метод проектов,  моделирования и  логосказки. 

Широко используются здоровьесберегающие технологии.   Это  зрительная 

гимнастика, смена статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, 

подвижные игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. 

Включение  в каждое занятие различных видов массажа, динамических пауз, пальчиковых 

игр, гимнастики для глаз создает необходимую атмосферу, снижающую напряжение и 

позволяющую использовать все время занятия более эффективно. Все упражнения 

выполняются на фоне позитивных ответных реакций ребенка. 
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3.2. Организация системы взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей 

в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 
лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 
 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

 Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями  
в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения.  
Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

 2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 
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4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление 

психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

 

5.Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия речи 

5.Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по  

речи развитию слухового внимания 

6.Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по  

речи развитию слухового внимания 

6.Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по  

речи развитию слухового внимания 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8.Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания работа по 

коррекции звукопроизношения 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10.Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11.Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12.Развитие восприятия ритмикослоговой 

структуры слова 

12.Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13.Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации 

 логопеда, тактичное исправление 

ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, 

настольнопечатных игр, сюжетноролевых, 

театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе 

материала занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ. 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря. 
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3.3. Организация системы взаимодействия с педагогами 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

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

нагрузки в течение дня. Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического 

коллектива. Достижение положительного результата коррекционной работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода.        

 Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе определяется 

строго, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно-

воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей. Единственный путь 

осуществления логопедизации – это тесное взаимодействие логопеда и всех педагогов (при 

разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

 В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественноэстетическое развитие», 

«Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных 

руководителей, воспитателя по физической культуре) учитель-логопед выступает в роли 

консультанта и помощника. Таким образом, целостность коррекционной работы 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления 

речевых нарушений у дошкольников 

Учитель-

логопед: 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей, 

определение основныхнаправлений и содержания 

работы с каждым ребенком. 

2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи, работа над 

просодической стороной речи. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

4.Совершенствование фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза. 

5.Формирование слоговой структуры слова. 

6.Формирование послогового чтения. 

7.Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

8.Обучение связной речи. 

9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10.Развитие всех психических функций 

Воспитатель 1.Осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности. 

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного 

запаса детей по текущей лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи детей в процессе 

всех режимных моментов. 

4.Отработка грамматических конструкций у детей в 

ситуации естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, 

текстов, знакомство с худ.литературой и творчеством 

детских писателей, работа над пересказом и составление 

всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных 
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занятиях по заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на 

правильно произносимом речевом материале 

Педагог-

психолог 

1. Развитие всех психических функций. 

2.Психокоррекционная работа (индивидуальная, 

подгрупповая). 

3.Текущее обследование. 

4.Психотренинг (консультации для педагогов и 

родителей) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.Коррекция нарушений осанки, положения стоп, 

комбинированных дефектов. 

2.Формирование двигательного режима. 

3.Текущее обследование. 

4. Использование игр и упражнений на развитие общей, 

мелкой моторики; на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

Подвижные, спортивные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков. 

5. Праздники – «Уроки здоровья» 

Музыкальный 

руководитель 

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи, работа над 

просодической стороной речи. 

2.Формирование фонематического восприятия. 

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, 

заучивание стихов, потешек, текстов песен, знакомство с  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах: 

 составление перспективного планирования работы на 

текущий 

 период во всех образовательных областях; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционноразвивающей работы; 

 творчеством детских композиторов) 

Медицинские 

работники 

1.Консультирование родителей о состоянии здоровья 

детей. 

2.Назначение профилактических мероприятий. 

3.Оказание медицинских услуг 

Родители, семья 1.Осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности комплексно, в двух направлениях – 

коррекционно-педагогическом и лечебнооздоровительном. 

2.Создание речевой среды в семье в соответствии с 

возрастом ребенка. Пополнение, уточнение и 

активизация словарного запаса по текущей лексической 

теме в прцессе общения с ребенком в семье. 

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи в процессе 

общения с ребенком в семье. 

4.Отработка грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, 
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текстов, знакомство с худ.литературой, творчеством 

детских писателей, работа над пересказом и составление 

всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков по заданию учителялогопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на 

правильно произносимом речевом материале. 

9.Консультации врачей и при необходимости 

проведение курса лечения. 

10.Практическая помощь в развитии у ребенка 

координации движений и мелкой моторики 

   
3.4. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и  
инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 
Программой должны обеспечивать:  

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;  

● возможность самовыражения детей.  
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 
дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 
способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 
помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 
гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 
умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 
взрослого и под его не директивным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя - логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 
благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих развивающей 
среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 
необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 
интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 
советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и 
нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 
развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего 
уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 

максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.  
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 
теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 
обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды 
на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна 
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обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 
детей. 

3.4.1.Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета: 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 
Программой должны обеспечивать: 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 
свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 
деятельности. Стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться чувства уверенности в себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 
следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться 
в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 
наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

 Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

 Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 
благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 
развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 
интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному 
и интеллектуальному развитию. 

 Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 
несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена 
книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы: 

• Материалы по обследованию речи детей; 
• Методическая литература по коррекции речи детей; 
• Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 
• Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 
• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

папках и конвертах). 
2. Информационная зона для педагогов и родителей. Она расположена на планшетах 

(стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом кабинете и содержит 
популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое зеркало и 
рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом 
имеются изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 

4. Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, 
детским столом, магнитными азбуками. 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 
наличие основной документации: 

1. Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда.  
2. Копии протоколов ПМПК, на основании которых дети поступают в логопедическую 

группу. 
3. АКТ о зачисления детей в логопедическую группу.  
4. Речевая карта на каждого ребёнка зачисленного в логопедическую группу. 
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5. Циклограмма деятельности учителя - логопеда.  
6. Расписание непосредственно образовательной деятельности. 
7. Положение о логопедической группе. Нормативно-правовая база. 
8. Годовой план работы учителя-логопеда, в который входят планы работы с педагогами 

ДОУ, с родителями, с детьми, план по самообразованию. 
9. Перспективный план работы.  
10. Календарный план работы.  
11. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы).  
12. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка.  
13. Тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда; 
14. Паспорт кабинета. 
15. Журнал первичного обследования речи детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение (с 3 до 7 лет). 
16. Список детей, нуждающихся в логопедической помощи, с указанием возраста и 

характера речевого нарушения. 
17. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 
18. Материалы ПМПк. 

Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 
Оснащение логопедического кабинета: 
1. Настенное зеркало – 1шт. 
2. Детский стол – 1 шт. 
3. Стулья детские – 2 шт; 
4. Стол для логопеда – 1 шт; 
5. Стулья для взрослых – 1 шт; 
6. Магнитная доска - 1 шт; 
7. Мольберт - 1 шт; 
8. Шкаф для пособий – 1 шт. 
9. Стеллаж для зондов– 1 шт; 
10. Коробки и папки для пособий. 
 Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения.  В логопедическом кабинете имеются следующие 
материалы: 

Для проведения логопедического обследования: 
1. Обследование звукопроизношения; 
2. Обследование понимания речи; 
3. Обследование связной речи; 
4. Обследование грамматического строя речи; 
5. Обследование состояния словарного запаса; 
6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений; 
7. Обследование слоговой структуры слова; 
8. Счетный материал для обследования; 
9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 
10. Картинки и тексты 
Для формирования правильного звукопроизношения: 
1. Артикуляционные упражнения (карточки); 
2. Профили звуков; 
3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 
4. Пособия для работы над речевым дыханием; 
5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 
6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 
7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 
Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 
1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 
2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 
3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 
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4. Тексты на дифференциацию звуков 
Для обучения грамоте (чтению и письму): 
1. Магнитный алфавит; 
2. Настенный алфавит; 
3. Бумажный алфавит; 
4. Схемы для анализа предложений; 
5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 
6. Логопедические буквари; 
7. Кассы букв на каждого ребенка 
Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 
1. Предметные картинки 
• Ягоды; 
• Головные уборы; 
• Мебель; 
• Птицы; 
• Растения; 
• Обувь; 
• Продукты; 
• Грибы; 
• Одежда; 
• Посуда; 
• Игрушки; 
• Насекомые; 
• Профессии; 
• Деревья; 
• Животные и их детеныши; 
• Инструменты; 
• Времена года; 
• Овощи 
• Фрукты 
2. Предметные картинки на подбор антонимов; 
3. Предметные картинки на подбор синонимов; 
4. Многозначные слова; 
5. Предметные картинки «один-много»; 
6. Схемы предлогов; 
7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 
8. Пособия на согласование слов; 
9. Деформированные тексты и др. 
Для развития связной речи: 
1. Серии сюжетных картинок; 
2. Сюжетные картинки; 
3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов; 
4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 

3.4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

Вид 

помещения  

Центры 

активности 

Перечень материалов для центров 

активности 

Групповая 

комната 

- 

физическое 

развитие, 

- 

социальное 

развитие, 

- 

познавательное 

Центр 

строительства 

 

Материалы : крупногабаритные напольные 

конструкторы: деревянные, пластиковые ; 

комплекты больших мягких модулей; 

транспортные игрушки; фигурки, 

представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий ;фигурки 

животных. 

Центр для 

сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью: куклы младенцы и 

аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.); куклы в одежде (мальчик и 
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развитие, 

- речевое 

развитие, 

-

художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 девочка); кукольная мебель, соразмерная 

росту ребенка: столик со стульями, плита, 

кровать для куклы; дополнительно:  коляски ; 

одежда для кукол (для зимы и для лета) ; 

кукольная посуда (кастрюли и сковородки, 

тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная 

еда;  

Наборы и аксессуары для игр в профессию:  

«Доктор» , «Парикмахер» ,«Почта» 

,«Полиция», «Продовец магазина»  , «Моряк». 

Центр для 

сюжетно-

ролевых игр 

Оснащение для игр-драматизаций 

(театрализованных представлений): Большая 

складная ширм; стойка-вешалка для 

костюмов; костюмы, маски, атрибуты для 

постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, 

соответствующих возрасту детей ; атрибуты 

для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) ; 

атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски 

животных диких и домашних (взрослых и 

детенышей), маски сказочных персонажей.  

Оснащение для малых форм 

театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и 

прочее): маленькая ширма для настольного 

театра ;атрибуты и наборы готовых игрушек 

(фигурки мелкого и среднего размера) или 

заготовок и полуфабрикатов для изготовления 

объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра ; 

набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные 

руке взрослого (для показа детям) или ребенка 

(перчаточные или пальчиковые);куклы и 

атрибуты для пальчикового театра). 

Центр (уголок) 

музыки 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные) ; музыкально-

дидактические игры:«Три кита», «Узнай 

инструмент» 

 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Материалы: Все для рисования: Бумага и 

картон разных размеров и разных цветов; 

альбомы для рисования; бумага для акварели 
;восковые мелки, пастель; простые и цветные 

карандаши ; маркеры, фломастеры ; краски 

акварельные и гуашевые ; кисти круглые и 

плоские, размеры; палитры, стаканчики для 

воды, подставка для кистей ; печатки, 

линейки, трафареты ; губка, ластик, салфетки, 

тряпочка для кисти . 

Все для лепки: пластилин, глина, масса для 

лепки; доски для лепки ; стеки. 

 Все для поделок и аппликации:  бумага и 

картон для поделок разных цветов и фактуры 

; материалы для коллажей (не менее 3 

типов); ножницы с тупыми концами ; клей-
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карандаш ;природный материал ; материалы 

вторичного использования. 

Центр мелкой 

моторики 

Материалы : игра «Собери бусы»; детская 

мозаика;  «Развивай-ка», «Секретные мешочки», 

«Игра с прищепками», «Волшебные камушки 

Марблс», «Резиночки», «Веселые пальчики», 

«Шнуровки», «Собери бусы», «Игры на песке», 

«Мозаика», «Конструктор мозаика», 

«Трафареты по лексическим темам», «Лего»,  

«Попробуй, повтори». 

Центр 

конструирования из 

деталей(среднего и 

мелкого размера) 

Материалы: наборы конструкторов типа 

«Lego»(с человеческими фигурками);наборы 

среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, 

конусы;другие настольные конструкторы 

(металлический, магнитный и др.) 

Уголок настольных 

игр 

Материалы:разрезные картинки;пазлы;наборы 

кубиков с картинками;лото; домино;парные 

карточки(игра типа «мемори»);другие 

настольно-печатные игры с правилами(игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей;шашки, шахматы;игры-

головоломки(типа танаграм и др.) 

Центр математики Материалы: разнообразный материал в 

открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями и символами; счетный 

материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки;головоломки(геометрические ,сложи 

узор и др.);цифры и арифметические знаки 

большого размера(демонстрационный 

материал);счеты;весы с объектами для 

взвешивания и сравнения;линейки разной 

длины;измерительные рулетки разных 

видов;часы песочные;секундомер;числовой 

балансир;наборы моделей: для деления на части 

от 2 до 16;набор карточек с цифрами и т.п. 

Дидактические игры: «Математический 

планшет», «Танграм»,  «Собери квадрат», 

«Кубики Кюизенера», «Колумбово яйцо», 

«Поезд», «Найди, назови, сосчитай», «Веселая 

геометрия». 

Раздел «Количество и счет»: «Рыбалка – 

развивалка!», «Веселый счет», «Сколько, чего?», 

«Веселые задачи», «Домик в деревне»; 

Раздел «Ориентировка в пространстве»: 
«Юный художник», «Цифровой лабиринт», 

«Детки в клетки» 

Центр науки и 

естествознания 

Материалы:наборы различных объектов для 

исследований(коллекции камней, раковин, 

сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений(гербарий) и пр.;увеличительные 

стекла, лупы;микроскоп;наборы для 

экспериментирования;весы;термометры;часы 
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песоные;наборы мерных стаканов;календарь 

погоды;глобус,детский 

атлас;иллюстрированные познавательные книги, 

плакаты, картинки. 

 Центр грамотности и 

письма 

Материалы:плакат с алфавитом;магнитная 

азбука;кубики с буквами и слогами;цветные и 

простые карандаши, 

фломастеры;трафареты;линейки;бумага, 

конверты;тренажер по «письму», водный 

фломастер, тряпочка 

 Логопедический 

уголок, 

логопедический стол 

Дидактическая игрушка «Гусеница» - хозяйка уголка, 

дидактический материал для неё, материал для 

дидактических игр и материал по дыхательной и 

артикуляционной гимнастике. Экран «Звук родился» 

- где отмечается появление звуков у детей группы. 

Стол с зеркалом и настольными играми.  

Дидактические игры по развитию речи: 

Грамматический строй речи: «Посчитай-ка», 

«Составь предложение с предлогом», «В гостях у 

Речевичка»,«Поезд»,«Пиктограммы на согласование 

с местоимениями», «Веселые бусинки» 

Связная речь: «Однажды…», «Что сначала, что 

потом», «Расскажи-ка», «Речевой калейдоскоп», 

«Найди четвертый лишний».  Интеллект карты по 

лексическим темам. Пиктограммы на составление 

предложений. «От простого к сложному» 

Обучение грамоте: «Найди букву»,«Составь слово 

из слогов», «Составь схему слова», «Слова», 

«Ребусы», «Звуковые часы», «Коробки с буквами» 

Автоматизация звуков: «Звукарики», «Четвертый 

лишний», «Чудо – дерево», «Кручу, верчу, слово 

собрать хочу», «Ходилки – бродилки». Интеллект 

карты на автоматизацию, «Веселые перчатки», 

«Цепочка слов». 

Постановка правильного дыхания, дыхательная 

гимнастика: 

«Воздушные качели» (по временам года), «Сдуй 

бабочку», «Кто сильнее сдует с ладоши», 

«Спортивно – воздушная игра», «Воздушное лото», 

«Буря в стакане», «Игры в воде». 

 Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей,подушки, 

коврик, палатка. 

 Центр песка и воды  Наборы для экспериментирования с 
песком 

 Наборы для экспериментирования с 
водой 

 Детские метелка и совочек (для 
подметания упавшего песка) 

 Контейнер с песком и водой. 

 Спортивный уголок  Спортивный инвентарь, сделаный своими 

руками 

 Дидактические игры 

 Детские спортивные тренажеры 

 Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи. 
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3.4.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Требования к уголкам ЭРС в детском саду. 
 

Понятие языковой развивающей среды включает как собственно языковое окружение 

(языковую среду), так и развивающую предметно-пространственную среду ребенка. В нём 

имеются государственные символы РТ и РФ, фотографии с изображением главных 

достопримечательностей родного города, столицы, красочные альбомы татарского 

(русского) декоративно-прикладного искусства, развивающие игры, различные детские 

рисунки, проекты, мнемосхемы, игрушки - герои татарских сказок, детская художественная 

литература, аудио-, видеозаписи и т. д. Научиться жить в другом культурном пространстве: 

это и знакомство с другой культурой, с праздниками и обычаями другого народа, сказками, 

детскими играми и фольклором. Таким образом, в понятие языковой среды, добавляется 

слово культура. 

Старшая группа  
(5-6 лет). 

 

Ознакомление с культурой народов Поволжья (этнокультурное региональное 

составляющее) 

1. Символика РФ и РТ (герб, флаг). Информационный и фотоматериал 

2. Куклы в татарской и русской национальной одежде (мальчик и девочка) 

3. Информационный и наглядный 

материал о родном городе (альбом, книги, набор открыток, 5-6 иллюстраций в формате А – 

4 информация к ним) 

4. Информационный и фотоматериал о столице РТ г. Казани 

5. Информационный и наглядный материал о РТ (города-4, животный, растительный 

мир). 

 

6. Информационный материал о Татарстане, России, Башкортостане, Чувашии: 

(образцы орнаментов для изобразительной деятельности, дидактические, подвижные игры 

народов РТ) 

7. Портреты Г. Тукая, татарских писателей, перевод их произведений и татарские 

народные сказки 

8. Образцы татарских национальных орнаментов 5 элементов: 

- тюльпан – лалә 

- лист – яфрак 

- колокольчик – кыңгырау 

 Место для 

группового сбора 
 Магнитная доска 

 Напольный ковер или палас 

 Стульчики для каждого ребенка 

 Место для 

проведения 

групповых занятий 

 Магнитная доска 
 

 Столы и стулья на всех детей. 

 Место для сна. 

- Дневной сон 
 Спальная мебель 
 

Раздевальная 

комната 

-Гимнастика 

после сна 

- 

Информационно-

просветительская 

работа с 
родителями 

  Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Уголок  

 Наглядно-информационный материал 

для родителей 
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- гвоздика – канәфер чәчәге 

- трехлистник - өч яфрак 

9.Дидактические игры по ознакомлению с татарскими национальными орнаментами (4 

игры), например: 

- «Составь узор» (на блюдце, чашке) 

- «Найди пару» (орнаменты домино) 

- «Найди и назови» (орнамент) 

- «Укрась тюбетейку и калфак» 

Закрепление пройденного материала УМК 

Материалы по обучению детей татарской национальности родному языку – УМК 

для детей 5-6 лет “Туган телдә сөйләшәбез”, Зарипова З. М. и др. 
 
1. Иллюстрации, картины к УМК.  
2. Дидактические, словесные, ИКТ- игры (разработанные педагогами) по УМК. 

Материалы по обучению детей татарской национальности русскому языку – УМК для 

детей 5-6 лет “Изучаем русский язык” Гаффарова С.М.  
1. Иллюстрации, картины к УМК.  
2. Дидактические, словесные, ИКТ- игры (разработанные педагогами) по УМК.  
3. Рабочие тетради для детей 5-6 лет. 
 

Дополнительный материал для обеспечения современного уровня 

организации обучения детей дошкольного возраста государственным языкам 

РТ и ознакомления с культурой народов Поволжья 

 

1. Вновь созданные мультфильмы объединения « Татармультфильм»  
2. Мультфильмы, созданные по произведениям Габдуллы Тукая  
3. Мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм» на татарском языке 

(в 5-х частях)  
4. DVD, СD – материалы, поступившие с Министерства РТ  
5. Материалы телепередачи канала ТНВ «Әкият илендә» – «В мире сказок» 

созданный для детей дошкольного возраста в целях обучения детей разговорной речи 
 

 

Подготовительная к школе группа  

(6-7 лет) 

Ознакомление с культурой народов Поволжья (этнокультурное региональное 

составляющее) 

1. Символика РФ и РТ (герб, флаг)  
2. Портрет Президента РФ и РТ (в папке) 
 

3.Куклы в татарской и русской национальной одежде (мальчик и девочка) 
 
4. Информационный и наглядный материал о родном городе (альбом, книги, набор 

открыток, иллюстрации в формате А–4, информация к ним)  
5. Информационный и наглядный материал о столице РТ г. Казани  
6. Информационный и наглядный материал о РТ (города-5, их  

7. Образцы татарских национальных орнаментов (7 элементов орнамента): 
 
- тюльпан – лалә  
- лист – яфрак  
- колокольчик – кыңгырау  
- гвоздика – канәфер чәчәге  
- трехлистник - өч яфрак  
- пион- чалмабаш,  
- шиповник – гөлҗимеш; 
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11.Дидактические игры по ознакомлению с татарскими национальными 

орнаментами (4 игры), например: 
 
- «Составь узор» (на полотенце, салфетке, блюдце, кувшине и т. д.)  
- «Найди пару» (орнамент – домино)  
- «Найди и назови» (орнамент)  
- «Укрась одежду» (тюбетейку, калфак, ичиги, камзол, фартук) 

Закрепление пройденного материала УМК 

Материалы по обучению детей татарской национальности родному языку – УМК для 

детей 6-7 лет “Туган телдә сөйләшәбез”, Зарипова З. М. и др. 
 
1. Иллюстрации, картины к УМК.  
2. Дидактические, словесные, ИКТ- игры (разработанные педагогами) по УМК. 

Материалы по обучению детей татарской национальности русскому языку – УМК для 

детей 6-7 лет “Изучаем русский язык” Гаффарова С.М.  
1. Иллюстрации, картины к УМК.  
2. Дидактические, словесные, ИКТ- игры (разработанные педагогами) по УМК.  
3. Рабочие тетради для детей 6-7 лет. 
 

Материалы по подготовке к обучению грамоте детей татарской национальности – 

УМК для детей 6-7 лет “Мәктәпкәчә яшьтәгеләр әлифбасы”, Шаехова Р.К. 
 
4. Рабочие тетради для детей 6-7 лет, I, II части “Мәктәпкәчә яшьтәгеләр әлифбасы”, 

Шаехова Р.К. 

Материалы для обеспечения современного уровня организации обучения детей 

дошкольного возраста государственным языкам РТ и ознакомления с культурой 

народов Поволжья 

1 Материалы для обеспечения современного уровня организации обучения детей 

2 дошкольного возраста государственным языкам РТ и ознакомления с культурой народов 

Поволжья 

3 Вновь созданные мультфильмы объединения «Татармультфильм». 

4 Мультфильмы, созданные по произведениям Габдуллы Тукая. 

5 Мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм» на татарском языке (в 5-х 

частях). 

6 DVD, СD – материалы, поступившие с Министерства РТ. 

7 Материалы телепередачи канала ТНВ «Әкият илендә» – «В мире сказок» созданный для 

детей дошкольного возраста в целях обучения детей разговорной речи. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Темы лексических недель старшая группа  

месяцы 1 неделя 2 неделя 3неделя 4 неделя 

сентябрь 

Обследование, 

развитие речевых 

навыков. Детский 

сад. 

Обследование, 

развитие речевых 

навыков. Детский 

сад. 

игрушки Осень 

октябрь Овощи. Огород. Фрукты. Сад. 
Лес. Деревья. 

Кусты.  
Грибы. Ягоды. 

ноябрь 
Перелетные 

птицы. 
Домашние птицы. Дикие животные. 

Домашние 

животные. 

декабрь 
Зима. Явления 

природы. 
Зимние забавы. 

Зимующие 

птицы. 

Новогодние 

праздники. 

январь Каникулы . 
Человек. Моя 

семья. 
Посуда. 

Мебель. 

 

 

февраль Одежда. Транспорт. Профессии. 
Наша Армия. 
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март 
Весна. Явления 

природы. 

Мамин праздник. 

Женские 

профессии. 

Продукты 

питания. 

Цветы и 

комнатные 

растения. 

апрель 
Мой дом. Мой 

город. 

День 

космонавтики.  
Насекомые. Рыбы. 

май День Победы. Правила 

Дорожного 

Движения. 

Обследование. 

Лето. 

Обследование. 

Лето. 

июнь 

Счастливое 

детство. 

(Международный 

День защиты 

детей, Сабантуй) 

Россия - наша 

Родина. (06.06 - 

Пушкинский 

день.12.06 - День 

России) 

 

Дружат дети на 

планете 

(Международный 

день друзей) 

В гостях у лета 

июль 

Зеленый огонек 

.(День ГАИ) 

Труд почтальона 

.(День 

Российской 

почты) 

День Нептуна Витаминка. 

(Полезные 

свойства 

овощей, 

фруктов, ягод,  

лечебных трав)  

август 

Физкульт - Ура! 

(День 

физкультурника) 

Труд строителя 

(День строителя) 

Прощание с 

летом. 

Татарстан - моя 

республика. 

Нижнекамск – 

город моей 

мечты (День 

города, день 

Республики) 

 

 

Темы лексических недель подготовительная  группа 

 

месяцы 1 неделя 2 неделя 3неделя 4 неделя 

сентябрь 

Обследование, 

развитие речевых 

навыков. Детский 

сад. 

«Детский сад, 

игрушки» 

 

«Осень» 

 

«Деревья, 

кустарники» 

октябрь Овощи. Огород. Фрукты. Сад. 
Лес. Деревья. 

Кусты.  
Грибы. Ягоды. 

ноябрь 
Перелетные 

птицы. 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 «Профессии 

наших мам. День 

матери» 

декабрь 
Зима. Явления 

природы. 
Зимние забавы. 

Зимующие 

птицы. 

Новогодние 

праздники. 

январь Каникулы . 
«Тропические 

животные» 
«Мебель» 

  

 

«Электроприборы» 

февраль «Инструменты» «Посуда» 
«День защитника 

Отечества». 
 «Транспорт» 

март 
«Весна. Женский 

день 

«Весна. 

Перелетные 

птицы» 

«Профессии» 
 

 «Цветы» 

апрель 
Мой дом. Мой 

город. 

День 

космонавтики.  
Насекомые. Рыбы. 

май День Победы. «Семья» «До свиданья 

детский сад. 

«Насекомые», 

«Лето» 
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Школа» 

июнь 

Счастливое 

детство. 

(Международный 

День защиты 

детей, Сабантуй) 

Россия - наша 

Родина. (06.06 - 

Пушкинский 

день.12.06 - 

День России) 

Дружат дети на 

планете 

(Международный 

день друзей) 

В гостях у лета 

июль 

Зеленый огонек 

.(День ГАИ) 

Труд почтальона 

.(День 

Российской 

почты) 

День Нептуна Витаминка. 

(Полезные 

свойства овощей, 

фруктов, ягод,  

лечебных трав)  

август 

Физкульт - Ура! 

(День 

физкультурника) 

Труд строителя 

(День 

строителя) 

Прощание с 

летом. 

Татарстан - моя 

республика. 

Нижнекамск – 

город моей мечты 

(День города, день 

Республики) 

 

Сетка образовательной деятельности 

 

 

3.6. Распорядок и режим дня. 

Режим дня на теплый период. 

 

1. Утренняя прогулка 
Прием, осмотр, утренняя гимнастика, 

игры, самостоятельная игровая 

деятельность  

6.00-8.00 

 

2. Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

8.00 -8.15 

8.15 - 8.30 

 

3. Подготовка к прогулке, к ОД 8.30 -8.50 

20 мин 

Дни недели 

 

Подготовительная группа  

понедельник 

 

 

 1.  Логопедия 

 2.Физкультура 

 3. Лепка/аппликация 

10.30-11.00 

11.40-12.10 

15.15-15.45 

вторник 

 

 

 

 

 1. Озн. с тат.яз 

 2. Музыка 

 3. Рисование 

10.30-11.00 

11.30-12.00 

15.15-15.45 

среда 1. Логопедия 

2. ФЭМП 

 3. Физкультура 

8.30-9.00 

9.10-9.40 

10.15-10.45 

четверг 

 

1.Ознакомление с окруж.        

2.Рисование                           

 3.Озн. с тат.яз                          

4. Логопедия                         

8.30-9.00 

9.10- 9..40 

9.50-10.20 

15.15-15.45 

пятница 1. Логопедия 

 2. ФЭМП 

 3. Музыка 

8.30-9.00 

9.10-9.40 

9.50-10.20 
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4. Дневная прогулка,  второй завтрак, игры, 

наблюдения, труд, закаливающие 

процедуры, 

в том числе - ОД  (во время  прогулки  на 

улице) 

8.50-11.10 

9.00 – 9.30 

 

5. Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, 

подготовка к обеду 

11.10- 11.35 

 

6. Обед 11.35-12. 00 

7. Подготовка ко сну, Дневной сон 12. 00 -15.00 

8. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, 
14.45-15.00 

9. Полдник. 

 самостоятельная игровая деятельность 
15.00-15.20 

 

10. Подготовка к прогулке 

 
15.20-15.30 

11. Вечерняя прогулка 

( хороводные игры, наблюдения, 

оздоровительный бег) 

15.30 -16. 15 

 

12. Возвращение с прогулки, игры, подготовка 

к ужину 
16.15-16.35 

 

13. Ужин 16.35 -16.50 

14. Подготовка  к прогулке 

Прогулка, игры, уход детей домой 
16.45-17.00 

17.00 -18.00 

 

 

Режим дня на холодный период. 

 Режимные моменты Логопедическая 

подготовительная  группа  № 1 

1. Прием, осмотр, измерение температуры, 

самостоятельная игровая деятельность, 

игры, прогулка. 

6.00 - 8.00 

2. Утренняя гимнастика. 7.50 – 7.55 

3. Игры. Подготовка к завтраку. 7.55 – 8.00 

4. Завтрак 8.00 - 8.10 

5. Утренний круг. Подготовка к ОД, игры, 

самостоятельная деятельность 
8.10 – 8.30 

(в понедельник 10.15- 10.30,11.00 – 

11.40, 

во вторник 10.35 – 10.50, в среду 

9.40 - 10.05) 

 

6. образовательная деятельность 1-занятие 8.30 – 9.00 

(в понедельник 10.30-11.00, во 

вторник 10.50-11.20 

                                                      2-занятие  

 
9.10-9.40 

(в понедельник 11.40-12.10, во 

вторник 11.30-12.00 

                                                  3-занятие 9.50-10.20 
(в среду 10.05-10.35) 

                                                     4 - занятие 15.15-15.45 

(в понедельник, во вторник ,   в  

четверг, в пятницу) 
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7. Игры,  подготовка к прогулке. 10.20– 10.30 

(в понедельник, во вторник  8.30 -

8.45, в среду 10.35-10.50) 

8. Прогулка. 10.30 - 12.00 

(в понедельник 8.45 -10.15,во 

вторник 8.45-10.35, в среду 10.50-

12.00) 

9. Возвращение с прогулки, 

 подготовка к обеду. 
12.00 – 12.10 

(во вторник 12.00-12.20) 

10. Обед 12.10 – 12.30 

11. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 – 14.40 

12. Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, игры. 
14.40 – 14.50 

13. Подготовка к полднику, полдник. 14.40 -15.00 

14. Игры .Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к ОД  
15.00 - 16.35 

(в понедельник, во вторник, в 

четверг,  в пятницу15.00-15.15) 

15.  Образовательная деятельность/  Кружковая 

работа.   
15.15 - 15.45   

 (в понедельник, во вторник, в 

четверг,  в пятницу) 

16. Вечерний круг . Подготовка к ужину. 16.35 – 16.45 

(в понедельник, во вторник, в 

четверг,  в пятницу 15.45-16.50) 

17. Ужин. 16.45 - 17.00 

18. Организация игровой деятельность ,игры, 

уход детей домой. 
17.00 - 18.00 

 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. 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/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

http://government.ru/docs/18312/
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9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

10. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

3.5.  Перечень литературных источников. 

             При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения 

игр) — М., 2005. 

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

3. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

5. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

6. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

7. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

8. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

9. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

10.  Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

11. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

12. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

13. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 

2003. 

14. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007. 

15. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 
дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

16. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

17. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 

18. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 

19. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 

20. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

21. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

22. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 
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23. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

24. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

25. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

26. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – 

М.: Национальный книжный центр, 2016. 

27. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

28. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

29. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

30. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

31. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

32. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, 

Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

33. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  

34. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

35. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

36. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

37. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.: В. Секачев,2007. 

38. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

39. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

40. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — 

М.: Академия, 2004. 

41. «Праздник каждый день» И.Новоскольцевой и И. Каплуновой СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999. 

42. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

43. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

44. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

45. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под 

ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

46. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004. 
47. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

48. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

49. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 

2015. 

50. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

51. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи 

у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

52. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 
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53. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

54. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

55. Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

56. Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–

7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

57. Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 

счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001 
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