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                                              1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

                                               1.Пояснительная записка 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для 

детей 4 – 5 лет с ТНР структурного подразделения детский сад «Теремок» 

ГБОУ СОШ с. Сырейка - образовательная программа, адаптированная для 

обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений и социальную адаптацию, составленная 

на основе ФГОС ДО. Адаптированная основная образовательная программа 

(далее АООП или Программа) предназначена для проведения коррекционно-

педагогической работы с детьми с тяжёлым нарушением речи в возрасте от 4 до 

5 лет. 

В основе лежат требования ФГОС ДО, требования примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелым нарушениям речи и рекомендации УМК к «Примерной 

адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, 

планируемым результатам, модели организации образовательно-

воспитательного процесса и построена на следующих принципах ДО, 

установленных ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования ; 

 содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

 признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 



 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР и ОНР в 

различных видах деятельности: 

 предметной; 

 игровой; 

 коммуникативной; 

 познавательно-исследовательской. 

                              а) Цели и задачи Программы 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с тяжелым и общим 

нарушением речи, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 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. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся 

с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования 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 ОВЗ как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

 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 обучающихся с ОВЗ, 

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 развития обучающихся с 

ОВЗ; 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы в 

соответствии с ФГОС ДО 

 
Принципы и подходы к формированию Программы 

  В соответствии со Стандартом  Программа построена на 

следующих принципах: 

  Поддержка разнообразия детства. 

  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

  Позитивная социализация ребенка. 

  Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся. 

  Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

  Сотрудничество Организации с семьей. 

  Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

для обучающихся с ТНР  
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

https://www.google.com/url?q=https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/&sa=D&source=editors&ust=1694949982238076&usg=AOvVaw00aRuRe9HstCvRrYVxg9aA


4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся 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 обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

  

 

     в) Характеристика детей с тяжёлым нарушением речи.  

 
При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития 

дошкольного возраста с ТНР. 

 При        организации        образовательного        процесса      учиты

ваются        климатические особенности региона: время начала и окончания тех 

или иных 

 сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. 

 Программа детского сада определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств формирования предпосылок учебой деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

 Образовательный процесс осуществляется на русском языке, 

строится на адекватных формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

 Содержание дошкольного образования в ДОО включает в себя 

вопросы истории и культуры родного края, формирования у детей 

представления и уважения к культурному наследию региона. Образовательный 

https://www.google.com/url?q=https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/&sa=D&source=editors&ust=1694949982239398&usg=AOvVaw36B2vAmzKLIdoCfZDjPwhC
https://www.google.com/url?q=https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/&sa=D&source=editors&ust=1694949982239789&usg=AOvVaw1zkFGLdEBKE-dtu92Bk0z2


процесс осуществляется на основе развития у детей уважения и терпимости к 

людям независимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста. 

 В ДОО созданы благоприятные условия для обеспечения 

всестороннего развития личности ребенка, комфортности пребывания его в 

дошкольном учреждении. Работа дошкольного учреждения обеспечивает 

каждой семье государственные гарантии доступности и равных возможностей 

для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам 

родителей. 

 Главным условием развития ребенка в образовательном процессе 

ДОО является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его 

возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и 

уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть под 

руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве. 

Воспитатели осуществляют все        мероприятия, предусмотренные 

образовательной программой, занимаются     социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 Характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы 

и не дифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол 

— ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, 

киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей 

— ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи 

объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в 

разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный 

запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. 

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они 

также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У  детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 



детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не 

могут выделить отдельные звуки в слове. 

Характеристика детей с вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 
 Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор 

— яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — 

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются 

взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется. 



Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже времяу них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у 

детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то 

же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

 Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 

со стечением согласных. 



 В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки 

вефь.   

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть 

как шесть). 

Характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола 

— зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают 

к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 

из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, 

так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются 

качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия 

используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. 

 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 



временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода 

в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало 

— зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего 

рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 

ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже 

— неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В 

активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

 Потребность в выявлении и назначении логопедической помощи 

на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития. 

 Организация логопедической коррекции в соответствии с 

выявленным нарушением с целью нормализации или полного преодоления 

отклонений речевого и личностного развития. 

  Организация        образовательного        процесса        адекватного 

       степени выраженности речевого недоразвития. 

 Обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого как через содержание образовательных и 

коррекционно-развивающей областей и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы. 

 Создание        условий,        нормализующих/компенсирующих 

состояние 

высших       психических        функций,        анализаторной,     аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода к коррекционно-педагогической работе с детьми с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений. 

 Координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия        в        процессе        комплексного        психолого-

медико-педагогического сопровождения. 

  Получение        комплекса        медицинских        услуг,        способ

ствующих устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации 

моторной      сферы, состояния        высшей      нервной        деятельности, 

соматического здоровья. 

  Гибкое варьирование организации образовательного процесса 

путем 

расширения/сокращения        содержания        отдельных        образовательных 

областей, использования соответствующих методик и технологий. 

 Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 

образования, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта. 



 Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в 

том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий,        визуальных средств,        обеспечивающих        реализацию 

«обходных» путей коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за речью. 

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения        в        коррекционно-

развивающую        работу        с        ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. 

Они представлены в виде изложения возможных достижений, 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой    СП ДС 

«Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка по адаптированной программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества (оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой, требованиям, заданным Стандартом и Примерной адаптированной 

программой) в дошкольном образовании детей с  ТНР направлено, прежде 

всего, на оценивание созданных условий в процессе СП ДС «Теремок» ГБОУ 

СОШ с. Сырейка образовательной деятельности. 

Предусмотренная адаптированной программой система оценки образовательной 

деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление СП ДС «Теремок» 

ГБОУ СОШ с. Сырейка и т д . 

Адаптированной программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка на 

основе достижения детьми с  ТНР планируемых результатов освоения 

адаптированной программы. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты): 
- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТНР; 

https://www.google.com/url?q=https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/&sa=D&source=editors&ust=1694949982246010&usg=AOvVaw3HcfOGwFGl5zIT84utIZ1z


- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не позволяют 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Адаптированная программа построена на основе общих закономерностей 

развития личности детей с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии, 

индивидуальных особенностей развития детей с ТНР.         

Адаптированной программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей с ТНР, 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 с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Адаптированная программа предоставляет СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. 

Сырейка право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР на уровне СП ДС 

«Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка обеспечивает взаимодействие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Адаптированной программой предусмотрены следующие уровни системы 

оценки качества: 

- диагностика развития ребенка с ТНР раннего и дошкольного возраста, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР  по адаптированной 

программе; 

- внутренняя оценка, самооценка СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка; 

- внешняя оценка СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

адаптированной программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР СП 

ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка; 



- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы в СП ДС 

«Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи  ребенка с ТНР; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка как для самоанализа, 

так и для внешнего оценивания. 
 

                         2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» образовательная 

деятельность с тяжёлым нарушением речи детьми в СП ДС «Теремок» ГБОУ 

СОШ с. Сырейка осуществляется в группах, имеющих 

комбинирующую  направленность. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 

и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей. Образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, 

специально организованной непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 



Задачами деятельности СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка, 

реализующей программы дошкольного образования в группах комбинирующей 

направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция аномального развития детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР  и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание Примерной адаптированной образовательной 

программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее — образовательные области): физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 
 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

(это возраст «почемучек»), а также креативности. 
 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во 

время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 



игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 
 

Социально-коммуникативное, личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно 

со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) – проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-



следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых 

и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые 

попытки творчества. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                  2.1. Общие положения 



В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» образовательная 

деятельность с ТНР детьми в СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка 

осуществляется в группах, имеющих комбинирующую  направленность. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 

и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей. Образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, 

специально организованной непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

Задачами деятельности СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка, 

реализующей программы дошкольного образования в группах комбинирующей 

направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция аномального развития детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР  и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной 

работы в группах комбинированной направленности разработано на 

основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт) с учетом программы для 

специальных дошкольных учреждений «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе комбенированной направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой.  

Содержание Примерной адаптированной образовательной 

программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных 



видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее — образовательные области): физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 
 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи образовательной деятельности: 

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

нравственные ценности; 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель - развитие у дошкольников познавательных интересов интеллектуального 

развития. 

Задачи: 

1. Формирование и развитие у детей с нарушенным с ТНР восприятия устной 

речи. 

2. Способствование сенсорному развитию ребенка. 

3. Способствование познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности дошкольников. 

 4.Формирование элементарных математических представлений у детей. 

5.Расширение кругозора детей. 
 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Цель - максимально способствовать формированию и развитию внятной 

членораздельной, связной, эмоционально окрашенной речи детей с ТНР. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать потребности у детей с ТНР в речевом общении с взрослыми и 

сверстниками. 

 2. Развивать устную речь детей с ТНР с учётом их психо-физического развития 

и сензитивных периодов. 

3. Формирование и развитие речевого общения. 

  



ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель - формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 
 
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель - укрепление здоровья детей, правильное физическое развитие, 

формирование двигательных навыков. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать у детей представление о здоровом образе жизни. 

2. Внедрять в программу работы здоровьесберегающие технологии. 

3. Совершенствовать двигательные навыки. 

4. Развивать у детей физические качества (скоростные, силовые, гибкость, 

выносливость и координацию). 

5. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями) содержанием совместной с педагогом двигательной деятельности. 

6. Обеспечить положительный эмоциональный фон для игр и занятий 

физическими упражнениями. 

7. Широко использовать игровые формы двигательной активности. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни. 

 

Формы и методы поддержки детской инициативы; деятельность взрослых по 

поддержке детской инициативы. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 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. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 



на идеях «свободного воспитания». 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 достоинства и 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 достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие 

способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. Характер взаимодействия с другими детьми. Слабослышащие и 

позднооглохшие дети, поступающие в дошкольные учреждения, плохо 

вступают в контакт с другими детьми. Поэтому с целью воспитания интереса и 

доброжелательного отношения к сверстникам в процессе различных видов 

деятельности и занятий внимание ребёнка фиксируется на других детях, детей 

знакомят, называя имена (в устной и письменной форме), учат соотносить 

внешность ребёнка с его фотографией. Педагогам следует побуждать детей 

рассматривать друг друга, обращать внимание детей на внешний вид девочек и 

мальчиков, их одежду. Внимание также привлекается к эмоциональному 

состоянию детей, необходимо показывать, как можно помочь, утешить, 

пожалеть другого ребёнка. На этом этапе общение детей организуется в 



простых играх парами. Одной из форм общения между детьми являются 

контакты, возникающие между ними по поводу игрушек или предметов. Дети 

могут подражать друг другу, координировать свои действия и стараться понять 

друг друга. По мере того как развиваются способности к совместным действиям 

и умение общаться, взаимодействие со сверстниками становится более 

стабильным и продолжительным. Развитию коммуникативных навыков и 

формированию позитивного опыта общения способствует развитие следующих 

качеств личности ребенка: доброжелательности; уважения к товарищам; 

готовности проявить сочувствие; уверенности в себе; предпосылок 

произвольного поведения, самоконтроля. Слабослышащие дети среднего 

дошкольного возраста испытывают большой интерес к общению со 

сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к общению и 

сотрудничеству в совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая 

детям выполнять коллективную работу в небольших группах, учитывая при 

этом межличностные отношения детей и их индивидуальные особенности. На 

занятиях по труду, в играх и других коллективных видах деятельности важно 

оценивать общий результат труда и вклад в него каждого участника. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с нарушением слуха возрастает 

потребность в контактах с другими детьми. В процессе общения дети 

обмениваются информацией, организуют совместную деятельность, 

распределяют обязанности и действия. На этом этапе обучения большое 

значение для формирования отношений между детьми приобретает анализ 

образцов поведения: положительного отношения к проявленному кем-то из 

сверстников сочувствию, отзывчивости, помощи товарищу; отрицательного 

отношения к грубости, обману. Основными методами обучения и воспитания в 

этот период становятся рассматривание иллюстративного материала, беседа, 

создание проблемных ситуаций, чтение небольших рассказов, сказок, 

последующий анализ взаимоотношений героев, мотивов их поступков, оценка 

их качеств. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

 

                                  Игра как способ поддержки детской инициативы.  

 

В коррекционно-образовательной деятельности детей основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот 

период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 

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. В 

старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под 

руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой 

опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной 

игры и игры-драматизации). Режиссерские игры проводятся с использованием 

настольного объемного и плоскостного театра, стендового театра на 

фланелеграфе или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, 

театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети 

используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные 



игрушки и др.). Игры-драматизации представляют собой разыгрывание 

литературных произведений с полным или частичным костюмированием. Для 

постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры 

становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным 

применение таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, 

куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, богатые 

диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные 

выразительные вербальные и невербальные средства. В этот период дети учатся 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Вводятся 

командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности 

выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных 

навыков. Возрастает значение дидактических игр, которые активно 

используются в общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль 

отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей 

общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности. 

 

2.2. Варианты общения взрослого с ребёнком. 
 

        Взрослый удовлетворяет потребность ребенка с ТНР в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка с нарушением слуха в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка с ТНР позитивного представления о 

себе и положительного самоощущения: подносит ребенка к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 

и при овладении навыками самообслуживания. Взрослым осуществляется 

поддержка и развитие голосовых и речевых реакций ребенка. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей с ТНР 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. 



В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей с ТНР на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети с ТНР учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. Взрослым осуществляется 

поддержка и развитие голосовых и речевых реакций ребенка. 

В сфере развития игры 
Взрослый выступает организатором игрового поля, игровой среды 

ребёнка с ТНР в соответствии с его индивидуально-типологическими 

особенностями развития. В случае необходимости взрослый знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает им освоить простые игровые 

действия, организует несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

Взрослый помогает ребенку  найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают специально организованную безопасную среду, а 

также предостерегают детей с нарушением слуха от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей  с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей , создавая для этого специально организованную 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, 

песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но предлагает правильный 

образец речи. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми , а также 

создает условия для развития общения детей между собой. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 



Речь взрослого должна быть естественной, нормального темпа, без 

утрированной артикуляции звуков, разговорной громкости. 

Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному со взрослым 

проговариванию слов и фраз. 

Помимо организации речевого общения с ребенком ежедневно 

проводятся специальные занятия по развитию речи. В ходе занятий в игровой 

форме ребенка знакомят со звукоподражательными названиями игрушек и 

животных, с лепетными и полными словами, обозначающими наиболее часто 

встречающиеся предметы и явления, а позже – с фразами. 

Особую роль приобретает использование письменной речи – письменные 

таблички, которые являются одним из важнейших вспомогательных средств 

овладения речью. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей с ТНР к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний 

ребенка с нарушением слуха. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами (красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.), знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

ребенка с ТНР. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную 

среду с использованием специальных приборов и оборудования, органично 

включая музыку в повседневную жизнь детей с ТНР. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей с ТНР 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

В сфере укрепления здоровья детей с ТНР, становления ценностей 

здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, как внутри помещений так и на внешней ее территории (горки, 

качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

для развития ловкости, силы, координации и т. п.. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей с ТНР в 

игры с предметами, стимулирующими развитие мелкой моторики. 
 

2.3. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (возможности семей в работе с детьми с ОВЗ, метод и 

формы организации общения). 



 

Сотрудничество педагогов с семьёй, на наш взгляд, формирует у родителей 

осознанное отношение к собственным взглядам и установки в воспитании 

ребёнка, а у ребёнка уважительное отношение к своим близким. Задачи 

сотрудничества:  устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого 

воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей;  создавать 

атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга;  повышать психолого-

педагогическую компетентность родителей, поддерживать уверенность в 

собственных педагогических возможностях. Педагогическая концепция нашего 

коллектива в работе с родителями:  

1. В сотрудничестве с родителями важно стремиться к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовских функций; 

 2. Просвещение и оказание своевременной помощи родителям в воспитании, 

обучении и развитии ребенка с ТНР каждым специалистом ДОУ в рамках своей 

компетентности. 

 3. Учёт эмоционально-личностных особенностей как ребёнка, так и матери, её 

реакцию на новую обстановку в жизни её ребёнка;  

4. Установление индивидуальных контактов с родителями ослабленных, часто 

болеющих, эмоционально неуравновешенных детей, а также с трудностями в 

развитии;  

5. Обеспечение родителей информацией об участии ребёнка во всех видах 

деятельности во время пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении; 

 6. Создавать ситуации для взаимодействия родителя с ребёнком при 

проведении педагогических мероприятий с семьёй;  

7. Информировать родителей о положительном семейном опыте;  

8. При общении с родителями учитывать социальные факторы семейного 

воспитания, жилищные условия, возраст, образование, супружеский и 

родительский опыт, типы семей. 

 

Формы работы с родителями. 

 

Традиционные формы работы: 

  родительские собрания;  

 подгрупповые консультации;  

 индивидуальные консультации;  

Активные формы работы с родителями  

Для активизации педагогического взаимодействия родителей педагоги 

используют активные формы общения:  

1. Размещение информации на информационных сайтах;  

 2. Совместные досуги взрослых и детей:  

 фольклорные семейные вечера;  

 познавательно-игровые викторины и др. 

Социальная адаптация ребенка с ТНР зависит от родительского 

поведения. Недостатки в сенсорном развитии уже в раннем детстве 

препятствуют установлению нормальных взаимоотношений детей с 

родителями, что затрудняет усвоение социального опыта, формирование 



способов межличностного общения и тормозит эмоциональное развитие 

ребенка. 

Педагоги консультируют родителей по вопросам взаимоотношений со 

своим ребенком, особенностям его развития и обучения. В процессе таких 

консультаций у родителей формируется адекватный уровень понимания 

возможностей ребенка, развиваются навыки общения с детьми. Это 

способствует эмоциональной адаптации родителей, что позволяет им принять 

болезнь ребенка и выработать позитивные установки к себе и своему ребенку, 

что будет способствовать эффективному воспитанию и обучению ребенка в 

условиях семьи . 

С семьей дошкольника с ТНР проводится специальная работа, 

направленной не только на самого ребенка, но и на всю семью в целом. 

Целями коррекционно-реабилитационной и психолого-педагогической 

работы с семьями детей с ТНР являются: 

- обеспечение адекватных микросоциальных условий развития ребенка с 

нарушением слуха в семье; 

- преодоление состояния фрустрации и оптимизация самосознания 

родителей; 

- формирование позитивного отношения близких лиц к ребенку с 

нарушением слуха и оптимистического взгляда в будущее. 

Для достижения целей решаются  следующие задачи: 

 - сформировать у родителей мотивацию к взаимодействию со 

специалистами образовательной организации; 

- установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу 

и межличностные отношения и способствовать их коррекции; 

- выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, 

способствующие гармоничному развитию ребенка с ТНР в семье; 

- добиваться оптимизации самосознания родителей, снижения уровня 

фрустрированности личности; 

- способствовать оптимизации личностного развития детей с ТНР; 

- обучить родителей приемам формирования в семье реабилитационных 

условий, методам воспитания, обучения и реабилитации детей, 

обеспечивающим оптимальное развитие ребенка с ТНР; 

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах воспитания, обучения, развития и социальной адаптации ребенка с 

нарушением слуха; 

- скорректировать воспитательские позиции родителей, оказать им 

помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

При организации взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей с ТНР осуществляется информационная и практическая деятельность. 

Информационная деятельность включает: 

– рассмотрение проблемы родительского отношения к детям с ТНР ; 

– рассмотрение роли родителей в слухоречевом развитии детей с 

нарушением слуха, особенностей их взаимодействия и отношений. 

Практическая деятельность включает применение средств коррекции 

родительского отношения к  детям с ТНР и включения родителей в процесс 

слухоречевого развития ребенка. 

В рамках разных направлений содержание информационной и 

практической деятельности педагогического коллектива с семьями детей с ТНР 



предполагает применение арсенала различных методов педагогического 

воздействия. 

1. Организационное направление: собрания, индивидуальные беседы, 

анкетирование, тестирование и сообщение их результатов (при необходимости), 

выявление запросов со стороны семьи. 

2. Информационно-просветительское направление: лектории, 

тематические семинары, консультирование по индивидуальным запросам или 

по решению специалистов, выявивших такую необходимость. 

3. Психолого-педагогическое направление: мастер-классы педагога и 

педагога дополнительного образования, включение родителей в проведение 

занятий (в том числе с творческой направленностью), ролевые и деловые игры. 

4. Досуговое направление, в рамках которого предусмотрено 

взаимодействие семьи с педагогическим коллективом в форме семейной 

гостиной и творческих мастерских. 
 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 
 

Программа коррекционно-развивающей работы с ТНР детьми 

предполагает тесную взаимосвязь в решении развивающих, образовательных и 

коррекционных задач. Содержание коррекционно-педагогической работы в 

целом позволяет обеспечить разностороннее развитие дошкольников с ТНР: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое. 

Цели программы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с тяжёлым нарушением речи с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями ПМПК;   

– возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи деятельности дошкольной образовательной организации, 

реализующей программу коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушением слуха: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей с нарушением слуха; 

– формирование предпосылок учебной деятельности у детей с ТНР; 

– сохранение и укрепление здоровья детей с нарушением слуха; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ТНР, так и для их нормально 

развивающихся сверстников, родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; 

– формирование у детей с ТНР общей культуры. 

Реализация этих задач осуществляется в условиях большой работы как 

на специальных занятиях (фронтальных и индивидуальных), так и на занятиях 

по всем разделам программы, в быту, в свободной деятельности детей 

Коррекционное воздействие выстроено таким образом, что оно соответстует 



основным линиям развития ребенка в данный возрастной период, опирается на 

особенности и достижения, свойственные данному возрасту. 

Коррекция направлена не только на доразвитие и исправление, но и на 

компенсацию психических процессов и новообразований, которые начали 

складываться в предыдущий возрастной период и являются основой для 

развития в следующий возрастной период. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечена условиями для 

эффективного формирования психических функций, которые развиваются в 

текущий период детства особенно интенсивно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

дошкольного возраста. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

дошкольного возраста учитывает уровень общего и речевого развития ребенка, 

наличие дополнительных нарушений развития и включает: 

- развитие речи; 

- развитие слухового восприятия; 

-  формирование у детей с ТНР всех компонентов устной речи. 

Развитие речи ребенка с ТНР обеспечивает формирование у него умений 

и навыков  понимать и употреблять в речи материал, постоянно используемый в 

быту, на различных занятиях; задавать вопросы и отвечать на них, понимать и 

выполнять поручения, составлять простые предложения по картинке или 

демонстрации действий, составлять небольшие рассказы с опорой на картинки. 

Развитие слухового восприятия у ребенка с ТНР  обеспечивает 

формирование представлений о звуковой стороне окружающего мира, 

ориентировку на звук как одну из важнейщих характеристик и свойств 

предметов и явлений живой и неживой природы. 

Содержание коррекционно-развивающих, реабилитационных занятий 

способствовует развитию полисенсорного развития ребенка с нарушением 

слуха. 

Для дошкольников с ТНР деятельность по развитию слухового 

восприятия связана с обучением различению при конкретном наглядном выборе 

и опознаванию на слух речевого материала. Опознавание на слух предполагает 

узнавание и воспроизведение ребенком знакомого по звучанию речевого 

материала, который предъявляется без какого-либо наглядного подкрепления. 

Формирование у детей с ТНР всех компонентов устной  речи направлено 

на достижение следующих ориентиров: 

- активизируются различные речевые умения в условиях реальных 

ситуаций общения; 

- усваиваются значения и накапливаются слова; 

- происходят вызывание, закрепление и дифференциация звуков; 

- развиваются речевое дыхание и голос; 

- формируются навыки членораздельного произношения, 

обеспечивающего необходимую базу для полноценного речевого мышления на 

основе устной речи; 

- появляется потребность в устном общении. 

  

Программа коррекционно-развивающей работы 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции 

нарушений развития детей дошкольного возраста) 



Специфика работы с детьми с ТНР в рамках данного направления 

описывается отдельно по основным образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учетом 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 с 

педагогическим работником и другими детьми; становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником; 

 формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников 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 обучающихся с ТНР в 

соответствии  Комплексной 

образовательной программы, 

дошкольного образования для детей с ТНР 

(ОНР) /С.Н. Нищева, ООО» Издательство 

«Детство –Пресс» 2015г. / стр. 98 -107 

Совместная образовательная 

деятельность педагогических работников 

с детьми с ТНР 
В соответствии с ФАОП ДО 

Статья 32.1. 

Средний дошкольный возраст 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ 
ПОВЕДЕНИЯ 
Совершенствовать навыки адекватного 
поведения в различных ситуациях. 
Воспитывать вежливость, отзывчивость, 
скромность, смелость, желание быть 
справедливым. 
Учить испытывать чувство стыда за 
нехорошие поступки. Развивать умение 
играть и действовать сообща, уступая друг 
другу. Формировать навык бережного 
отношения к вещам. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И 
ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Продолжать поло-ролевое воспитание. 
Воспитывать уважительные отношения к 
сверстникам своего и противоположного 
пола. 
Развивать представления каждого ребенка о 
его прошлом, настоящем и будущем. 
Углублять представления каждого ребенка о 

Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание 

образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 
 игра; 
 представления о мире 

людей и рукотворных материалах; 
 безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 
 труд. 

Содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных 



своей семье, ее членах и ее истории. 
Расширять представления детей о правах и 
обязанностях детей. 
Привлекать детей к активному участию в 
жизни группы и детского сада, в оформлении 
помещений. 
Воспитывать любовь к родному городу. 
Знакомить с его достопримечательностями. 
Воспитывать любовь к родному городу, 
знакомить с его достопримечательностями, 
названиями улиц, на которых живут дети, и 
находится детский сад. 
Привлекать внимание к труду взрослых, его 
общественному значению. Формировать 
представления о некоторых профессиях, 
трудовых действиях их представителей. 
Формировать первичные представления о 
государственных праздниках (Новый год, 
День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Активизировать игровую деятельность, 
развивать имитационные и творческие 
способности, наблюдательность, 
подражательность, активность, 
инициативность, коммуникативные навыки, 
взаимодействие, доброжелательное 
отношение к окружающим. Формировать 
навык самостоятельной передачи эмоций. 
Подвижные игры 
Развивать двигательную активность, 
быстроту, ловкость, способность 
ориентироваться в пространстве, 
активизировать мышечный тонус, 
совершенствовать координацию движений. 
Воспитывать самостоятельность в 
организации знакомых игр с группой 
сверстников. 
Настольно-печатные дидактические игры 
Формировать навыки игры в настольно-
печатные игры с правилами (лото, домино, 
игры-«ходилки»), умение играть сообща, 
уступать друг другу. 
Сюжетно-ролевая игра 
Обогащать социальный опыт и развивать 
социальные отношения в игре на основе 
осмысления профессиональной деятельности 
взрослых. Формировать умение 
объединяться для игры, распределять роли, 
совершать действия в соответствии с общим 
замыслом, согласовывать действия друг с 
другом и совместными действиями достигать 
результата, самостоятельно создавать 
игровые замыслы, подбирать атрибуты, 
предметы- заместители. Развивать умение 
использовать в сюжетно-ролевой игре 
постройки из строительного материала. 

представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 
Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах 

и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 
Объектом особого внимания 

педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, 

музыкальных руководителей) становится 

уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся 

в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать 

свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии 

с общим игровым замыслом. 
Принцип коррекционной направленности 

реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к 

творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые 

осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в 

различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с 

ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные 

моменты. 
Педагогические работники создают 

образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование у обучающихся 

потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми 

во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса. 
Игра как основная часть образовательной 

области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную 

образовательную деятельность 

педагогических работников и обучающихся 

в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые 

и индивидуальные логопедические занятия. 
В игре возникают партнерские отношения, 

поэтому социальная сфера "ребенок среди 

сверстников" становится предметом 

особого внимания педагогических 

работников. Взаимодействие 



Театрализованные игры 
Развивать интерес к театрализованным 
играм. Обучать разыгрыванию несложных 
представлений по знакомой сказке, 
проведению театрализованных игр во всех 
видах театра. Формировать эстетический 
вкус, достаточный запас эмоций и 
впечатлений. 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Воспитывать положительное отношение к 
труду, желание трудиться, выполнять 
поручения взрослых, помогать старшим и 
друг другу, оценивать результаты совей 
работы. 
Формировать понимание необходимости и 
важности труда взрослых. 
Совершенствовать навыки 
самообслуживания, аккуратности, 
опрятности. Учить поддерживать порядок в 
групповом помещении, раздевалке, на 
участке. 
Учить выполнять обязанности дежурных по 
столовой и в центре природы. 
Учить помогать воспитателю приводить в 
порядок используемое на занятиях 
оборудование. 
Формировать умение делать поделки для 
оформления группового помещения, игрушки 
и пособия для игр и занятий. Учить экономно 
использовать материалы, работать 
аккуратно, убирать сове рабочее место. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В 
БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
Совершенствовать у детей навыки 
безопасного поведения дома, в детском саду 
(на занятиях, в игровой деятельности, на 
лестнице, в раздевалке, в туалетной 
комнате), в спортивном зале, на участке 
(возле качелей, в песочнице, на спортивных 
снарядах), на игровых площадках. 
Формировать навыки поведения с 
незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком 
фамилии имени и отчества мамы и папы, 
домашнего адреса и телефона. 
Совершенствовать представления о правилах 
дорожного движения и навыки безопасного 
поведения на улицах города, на остановках, в 
транспорте. Познакомить детей с 
некоторыми дорожными знаками («Дети», 
«Пешеходный переход», «Подземный 
переход», «Остановка общественного 
транспорта», «Велосипедная дорожка»). 
Сформировать представления о специальном 
транспорте («Скорая помощь», 

педагогического работника с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом. 
Образовательную деятельность в рамках 

области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят 

воспитатели,        интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 
Для формирования коммуникативных 

способностей, обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-

логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 
В образовательный процесс в области 

"Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 



«Милиция», пожарная машина). 
Совершенствовать навыки безопасного 
поведения в природе и культуры поведения в 
природе. 
Совершенствовать представления о 
безопасном взаимодействии с растениями и 
животными. 
Совершенствовать представления о 
простейших взаимосвязях в природе. 
Формировать умение одеваться по погоде 

Познавательное развитие 
В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

 развития интересов обучающихся, 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 иотношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

 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 обучающихся с ТНР в 

соответствии Комплексной 

образовательной программы, 

дошкольного образования для детей с 

ТНР (ОНР) /С.Н. Нищева, ООО» 

Издательство «Детство –Пресс» 2015г. / 

стр. 90 -96 

Совместная образовательная 

деятельность педагогических работников 

с детьми с ТНР 
В соответствии с ФАОП ДО 

Статья 32.2 

Средний дошкольный возраст 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Обогащать чувственный 

опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать 

все виды восприятия (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). 
 Осуществлять освоение 

сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) 

на основе развития образной категоризации. 
 Обеспечить успешное 

овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов. 
 Развивать слуховое 

восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых 

Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности 

обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование 

элементарных математических 

представлений. 
В процессе разнообразных видов 

деятельности, обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении 

объектов, учатся анализировать их, 



шумов, контрастного звучания нескольких 

игрушек или предметов- заместителей. 
 Развивать зрительное 

восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; 

предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета. 
 Осуществить переход от 

полимодального тактильно-кинестетически-

зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию. 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Развивать слуховое внимание при 

восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков. 
 Развивать зрительное внимание и 

память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 
 Развивать мышление в упражнениях 

на группировку и классификацию предметов. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Формировать умение 

ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке. 
 Формировать представление о мире 

предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 
 Формировать представления о смене 

времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по 

существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии 

природных явлений, о сезонных изменениях 

в природе. 
 Формировать представления о том, 

что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми 

весенними цветами, полевыми и луговыми 

цветами. 
 Учить узнавать деревья по листьям, 

плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 
 Расширять представления об 

овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о 

блюдах, которые можно из них приготовить. 
 Формировать представления о 

комнатных растениях и уходе за ними. 
 Конкретизировать представления о 

диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе 

жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными. 

устанавливать причинные, временные и 

другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения 

за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 
Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание 

образовательной области по следующим 

разделам: 
 конструирование; 
 развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 
 элементарные математические 

представления. 
Педагогический работник развивает и 

поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 
Развитие у обучающихся представлений о 

себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. 

Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, 

совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков. 
Они обогащают и закрепляют у 

обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 
Обучающийся знакомится с 

функциональными качествами и 

назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает 

умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация. 
Педагогические работники продолжают 

формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями 

человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 
Обучающиеся знакомятся с литературными 

произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно с педагогическим 

работником литературные произведения по 

ролям. 



 Формировать представления о 

разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе 

жизни. 
 Формировать представления об 

аквариумных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, уходе за ними. Привлекать 

детей к уходу за аквариумными рыбками. 
 Формировать представления о 

насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение 

к природе. 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 Формировать навыки счета в 

пределах пяти с участием слухового, 
 зрительного и двигательного 

анализаторов. Обучать отсчитыванию 

предметов из большего количества. Ввести в 

активный словарь количественные и 

порядковые числительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? 

Который по счету? 
 Обучать сравнивать две группы 

предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к 

меньшей группе недостающий предмет или 

убирая из большей группы лишний предмет. 

Совершенствовать умение сравнивать 

численности множеств в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, отличаются по 

размерам. 
 Обучать сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения 

предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти 

предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке. 
 Формировать умение узнавать, 

различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, 

форме, размеру. 
 Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 
 Обучать различению контрастных и 

смежных частей суток, определению их 

последовательности. 
 Формировать представления о смене 

времен года и их очередности. 

Художественно-эстетическое развитие 



В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

 развития у обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности 

обучающихся с ТНР в соответствии Комплексной 

образовательной программы, дошкольного 

образования для детей с ТНР (ОНР) /С.Н. Нищева, 

ООО» Издательство «Детство –Пресс» 2015г. / стр. 

107-115 

Совместная образовательная 

деятельность педагогических 

работников с детьми с ТНР 
В соответствии с ФАОП ДО 

Статья 32.4 

Средний дошкольный возраст 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 Учить слушать сказки, рассказы, стихи, 

произведения малых фольклорных форм и с помощью 

педагога правильно понимать их содержание. 
 Воспитывать   чувство        языка, учить 

воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 
 Совершенствовать        навык        рассмат

ривания иллюстраций        к        литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 
 Учить понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. 
 Формировать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной 

опорой и с помощью взрослого. 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со 

всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
 Развивать конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, 

Обучающийся в возрасте 4 - 5-

ти лет, в том числе и с ТНР, 

активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, 

живописи). В рамках 

образовательной области 

"Художественно-эстетическое 

развитие" педагогические 

работники создают 

соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям 

развития их моторики и речи 

среду для детского 

художественного развития. 
Содержание образовательной 

области "Художественно-

эстетическое развитие" 

представлено разделами 

"Изобразительное творчество" 

и "Музыка". 
Образовательную деятельность 

в рамках указанной области 

проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической 



играми, в пальчиковой гимнастике. 
 Формировать навыки сооружения 

построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей 

разных цветов. 
 Совершенствовать умение различать и 

называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по 

образцу, схеме, указанию. 
 Приобщать детей к изготовлению 

поделок из природного материала. 
 Обучать конструированию из бумаги: 

сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при 

этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной 

форме. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Рисование 

 Закрепить умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно 

использовать их при создании изображения; правильно 

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в 

полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 

сюжетные композиции, передавать в рисунке 

расположение частей, соотнеся их по величине; 

изображать круглую, овальную, четырехугольную, 

треугольную формы. 
 Формировать умение рисовать отельные 

предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. 
 Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в 

рисовании. 
 Знакомить с декоративными 

композициями по мотивам дымковских и филимоновских 

узоров. 
 Учить созданию узоров в стиле этих 

росписей. 
Аппликация 

 Развивать интерес к аппликации. 
 Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды 

прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, 

навыки аккуратного наклеивания деталей. 
 Совершенствовать технику вырезывания 

силуэтным симметричным способом, умения производить 

на глаз криволинейные разрезы. 
Лепка 

 Развивать интерес к лепке и 

совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в 

предыдущих группах. 
 Формировать умение получать 

требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, 

приглаживая и примазывая их. 
 Формировать умение украшать 

работы, проводимой учителем-

логопедом. 
Активными участниками 

образовательного процесса в 

области "Художественно-

эстетическое развитие" 

являются родители (законные 

представители) обучающихся, а 

также все остальные 

специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 
Основной формой работы по 

художественно-эстетическому 

воспитанию и организации 

изобразительной деятельности 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 
в среднем дошкольном возрасте 

являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся 

формируются образы-

представления о реальных и 

сказочных объектах, 

развивается кинестетическая 

основа движений, 

совершенствуются 

операционально-технические 

умения. На занятиях создаются 

условия для максимально 

возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, 

исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 
У обучающихся формируются 

устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной 

деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, 

развивается анализирующее 

восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о 

материалах и средствах, 

используемых в процессе 

изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические 

предпочтения. 
В данный период обучения 

изобразительная деятельность 

должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное 

и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их 

тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной 

деятельности осуществляет 

воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в 



вылепленные изделия узором при помощи стеки свободное время. 
В каждой группе необходимо 

создать условия для 

изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной 

или совместной с 

педагогическим работником). 

Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в 

логопедические занятия, в 

занятия по развитию речи на 

основе формирования 

представлений о себе и об 

окружающем мире, в 

музыкальные занятия, в занятия 

по формированию 

элементарных математических 

представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка сТНР. 
Адаптированная программа создает психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры на речь, как важнейшего фактора развития 

ребенка с ТНР. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ТНР раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

 
 



3.1.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

1. Интерьер помещений (в желто-зеленой гамме). 

2. Игрушки. Игровая среда наполнена разнообразным материалом и 

оборудованием. Это, прежде всего, игрушки-персонажи, ванночки для купания 

кукол, кроватки и коляски для кукол, кухонная мебель с набором крупной 

игрушечной посуды, гладильная доска с утюгом и т. п. 

Среда включает специальные дидактические («развивающие) игрушки, 

правильно подобранные по цвету, форме, величине, количеству. Такие игрушки 

являются прекрасным средством развития детей с ТНР. Они не только 

обогащают чувственный опыт ребенка, но и учат его мыслить. Основная задача 

взрослого состоит в том, чтобы с помощью таких игрушек обратить внимание 

ребенка с ТНР на различные свойства предметов, научить его выполнять задачи 

на подбор их по сходству и различию. В таких практических действиях, как 

соединение, разъединение, нанизывание предметов развиваются мыслительные 

операции анализа, синтеза, обобщения и др. 

Дидактические игрушки развивают у ребенка с ТНР мелкую моторику 

рук, а также – память и мышление, в силу того, что он запоминает, а потом 

пытается воспроизвести те действия, которые ему показали взрослые. 

Для детей с ТНР имеются следующие игрушки: пирамидки и подобные 

игры для нанизывания форм с различными отверстиями; матрешки, стаканчики, 

коробочки и др. наборы однородных предметов разной величины и цвета для 

сравнения; варианты игр с целью присоединения их элементов с помощью 

липучек, шнурков, пуговиц, кнопок; кубики и разрезные картинки из 2,3,4 

частей; разнообразные вкладыши, мозаики, емкости по типу “Почтового ящика” 

для вкладывания различных форм и предметов в соответствующие отверстия 

или рамки, музыкальные инструменты и звучащие игрушки для развития 

слухового внимания. Кроме того, необходимы разнообразные сюжетные 

игрушки (куклы, машины, животные, предметы быта: посуда, мебель и др.) 

Огромное удовольствие доставляют детям игры с мячом. Его можно ловить, 

катать, подбрасывать вместе с ребенком. 

Проводятся игры с водой, песком и др. природными материалами. Такие 

действия не только привлекают детей, но и развивают тактильные ощущения. 

3. Зона двигательного развития. Для того чтобы дети большую часть 

времени проводили в движении, предусмотрены различные материалы и 

оборудование: воротца, тоннели, горка, мягкие модули, мячи, обручи, 

всевозможные тележки, каталки и игрушки на колесах, которые возят за 

шнурок; сумки, мешочки, набитые песком и горохом, которые можно 

перекидывать из ладони в ладонь; мягкие колечки (толщина 4–5 и диаметр 16–

20 см), которые могут служить как дорожкой для ходьбы босиком, так и 

подставкой для мячей; мягкие кирпичики (20х30х10 см), разноцветные флажки, 

ленточки, султанчики. 

4. Зона развития предметной деятельности и сенсорных способностей. 

Это различной сложности пирамидки, матрешки из двух-трех частей, вкладные 

чашечки, бочонки с двумя-тремя вкладышами. 
 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

Сортировщики различных видов, 

треки различного вида для 

прокатывания шариков; шары 



функций у детей с 

ТНР 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-

моторной активности 

звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным 

звучащим наполнением; игрушки 

с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы 

из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций 

для надевания; наборы объемных 

тел повторяющихся форм, цветов 

и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор 

из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, 

мячей для физкультурных и 

музыкальных занятий; доски с 

прорезями и подвижными 

элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора 

по признаку и соединения 

элементов; мозаика с шариками 

для перемещения их пальчиками; 

наборы ламинированных панелей 

для развития моторики; 

магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию 

речи; конструкция с шариками и 

рычагом; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи 

и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; 

тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; 

сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и 

различной текстурой; стол для 

занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на развитие 

локомоторных 

функций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции 

Комплект деревянных игрушек-

забав; набор для составления 

портретов; костюмы, ширмы и 

наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, 

ростовых кукол, фигурки для 

теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; 

конструктор для создания 

персонажей с различными 



тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения 

на развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля 

эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик 

с изображениями эмоций; сухой 

бассейн, напольный балансир в 

виде прозрачной чаши; сборный 

напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и 

плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- кинезиологические 

упражнения; 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения 

для развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой 

формы и разных размеров и 

цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши 

по различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные 

картинки,  тематические кубики и 

пазлы; наборы кубиков с 

графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и 

размеров;  напольные и 

настольные конструкторы из 

различных материалов с 

различными видами крепления 

деталей; игровые и 

познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур 

плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и 

раздаточного счетного материала 

разного вида; математические 

весы разного вида; пособия для 

изучения состава числа; наборы 

для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; 

демонстрационные часы; 



оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; 

наборы с зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и 

сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные 

плакаты по различным тематикам; 

игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения 

для речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие 

концентрации 

внимания, 

двигательного 

контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами 

сборки; набор составных картинок 

с различными признаками для 

сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, логическое, 

тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и видеоматериалы; 

материалы Монтессори; 

логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью 

самопроверки; логические пазлы; 

наборы карт с заданиями 

различной сложности на 

определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; 

планшет с передвижными 

фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным 

ртом и языком; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей с ограниченными 

возможностями здоровья, игра 

«Рыбалка» с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; 

набор составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для 

двух человек; домино различное, 

лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

Также учтены: 

- возрастные особенности развития ребенка сТНР; 



- уровень сформированности ведущей и типичных видов детской 

деятельности; 

- индивидуальные особенности, склонности и предпочтения ребенка; 

- создание условий, учитывающих особенности недоразвития 

познавательной деятельности и личности ребенка и способствующих 

сглаживанию их проявлений; 

- создание динамичной среды, соответствующей запросам и 

потребностям ребенка; 

- использование вариативных методов и приемов обучения в динамичной 

среде; 

- исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с 

ребенком с ТНР и организация его функционирования. 

Развивающая предметно-пространственная среда ребенка постоянно 

трансформируется. Игрушки, которые перестали быть интересными для 

ребенка, на время убираются и при необходимости вновь вносятся в игровую 

зону. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена с учетом 

эмоциональных отношений ребенка с ТНР со взрослыми и с другими детьми. 

 

3.1.3. Кадровое обеспечение. 
 

СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка укомплектовано 

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

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 

  Управленческие кадры: старший воспитатель.  

В штат специалистов ДОУ, реализующего адаптированную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с 

нарушением слуха,  педагог – психолог,   имеющий высшее или средне 

специальное образование для работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. С данной категорией воспитанников работают также 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

имеющие среднее или высшее специальное образование и прошедшие курсы 

повышения квалификации для работы с детьми ОВЗ. 

Квалификационные характеристики педагогических работников 

соответствуют требованиям, которые установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) 

определены Стандартом профессиональной деятельности педагога. 

Педагогический состав СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка постоянно 

повышает свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации 



(не реже 1раза в 3 года). Весь педагогический состав имеет первую  

квалификационную категорию или соответствие занимаемой должности.     Для 

осуществления управления образовательной деятельностью, методического 

обеспечения, реализации Программы, ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья воспитанников 

привлекается соответствующий квалифицированный персонал (заключаются 

договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги). 

           СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка самостоятельно определяет 

потребность в педагогических работниках и формирует штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей.   

Реализация программы осуществляется:   

1. педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка.   

2. учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. 

Сырейка. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности. Для решения этих задач руководитель СП ДС «Теремок» ГБОУ 

СОШ с. Сырейка вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий.   

В целях эффективной реализации Программы в СП ДС «Теремок» ГБОУ 

СОШ с. Сырейка созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной 

программы.   

СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка самостоятельно или с 

привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную 

поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей. СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

Воспитатель относится к педагогическим работникам дошкольной 

образовательной организации. Воспитатель должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» без предъявления требований к стажу работы. Для 

старшего воспитателя необходимы высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки». Воспитатель 

принимает участие в разработке адаптированной основной образовательной 



программы дошкольного образования  для детей с тяжёлым нарушением речи в 

соответствии с ФГОС ДО. Участвует в создании безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в Организации. Планирует и 

реализовывает образовательную работу в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и АОП. Организовывает и 

проводит педагогический мониторинг освоения АОП детьми и анализ 

образовательной работы. Участвует в планировании и корректировке 

образовательных задач (совместно с педагогом-психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

Осуществляет реализацию педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога, сурдопедагога и др.) в работе детьми. Несет ответственность за 

развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей  с ТНР раннего и дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

психологической готовности данной категории обучающихся к школьному 

обучению. Обеспечивает организацию видов деятельности, осуществляемых в 

раннем и дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, 

игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечение игрового времени и пространства. Обеспечивает активное 

использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, организацию 

образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей. Особая роль в 

реализации коррекционно-педагогических задач при реализации АООП 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Инструктор по физической культуре должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта  

(направление подготовки «Физическая культура») без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

Организует создание и реализацию условий совершенствования физического 

развития и здоровья воспитанников в разных формах организации двигательной 

активности (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, праздники, 

спортивные соревнования, подвижные игры и т.п.); сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья ребенка; изучает и развивает 

двигательную сферу ребенка: (общую и мелкую моторику, статический и 

динамический праксис, координацию и согласованность движений, смысловую 

организацию движений, умение выполнять действия по показу и речевой 

инструкции). Инструктор по физической культуре проводит групповые и 

индивидуальные занятия с учётом особенностей физического и психического 

развития ребенка с ТНР, даёт практические советы родителям и педагогам. 

Музыкальный руководитель должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогические науки», документ о повышении 



квалификации в области образования детей с ТНР установленного образца, 

профессионально владеть техникой исполнения на музыкальном инструменте 

без предъявления требований к стажу работы. Осуществляет развитие 

музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников, определяет содержание музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта ребенка; оказание полимодального 

воздействия на развитие анализаторных систем (развитие музыкального и 

фонематического слуха, зрительного восприятия музыкальных образов и 

передача этих образов в движении); принимает участие в работе психолого-

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации 

по вопросам реабилитации детей с ТНР. Музыкальный руководитель развивает 

мелодико-интонационную выразительность речи ребенка; закрепляет навыки в 

развитии моторной функции (способствует развитию общей, ручной, пальцевой, 

моторики, мимики); осуществляет подбор музыкально - терапевтических 

произведений, речевого, певческого материала, адекватного речевому развитию 

ребёнка; разрабатывает программу изучения и наблюдения за ребенком на 

музыкальных занятиях; отслеживает динамику развития у ребенка музыкально- 

ритмических видов деятельности. Все педагоги дошкольной образовательной 

организации принимают участие в изучении структуры и содержания АОП ДО 

для детей с ТНР и разработке собственной АООП для образовательной 

организации (группы) или АОП для индивидуального сопровождения ребенка с 

ТНР. В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется 

предусмотреть условия для профессионального развития руководящих и 

педагогических кадров, в т. ч. организацию их дополнительного 

профессионального образования. В Организации необходимо создать систему 

информированности педагогов о детях с ТНР, предусмотреть профилактику 

синдрома профессионального выгорания, обучать педагогов современным 

методам и приемам коррекционной работы с детьми  с ТНР через постоянную 

систему консультирования и специальных курсов повышения квалификации 

 

 3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

соответствующее нозологической группе. 
  

СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка укомплектован учебно-

методической литературой, справочными изданиями, детской художественной 

литературой. Имеется демонстрационный и раздаточный материалы.     

СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка имеет необходимое для всех 

видов образовательной деятельности воспитанников  с особыми 

образовательными потребностями педагогической, административной  и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.       

Предметно - пространственная развивающая среда укомплектована 

игровым, дидактическим и спортивным оборудованием в соответствии с ФГОС 

ДО. Оборудование и предметы в группах и кабинетах соответствуют перечню 



методических рекомендаций. Педагогический процесс оснащен необходимым 

демонстрационным, раздаточным материалом, техническими средствами. Зона 

дидактического и игрового сопровождения насыщена играми, пособиями, в том 

числе и авторскими: дидактические игры, схемы, таблички, символы, и др. В 

наличии специальный дидактический материал: 

1) Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

2) Предметные и сюжетные картинки по развитию речи. 

3) Настольно-печатные игры для развития высших психических функций. 

4) Таблицы по темам. 

5) Раздаточный материал по темам. 

6) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по лексическим темам. 

7) Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

8) Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

9) Разрезной и магнитный алфавит. 

10) Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

11) Трафареты, плоскостные изображения предметов и объектов для обводки 

по  изучаемым лексическим темам. 

12) Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам. 

13) Массажные мячики разных цветов и размеров. 

14) Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

15) Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

16) Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них. 

17) Занимательные игрушки из разноцветных прищепок и др. 

СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка имеет право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы. 
 

3.1.5. Режим пребывания воспитанников в образовательной 

организации, учебный план, календарный учебный график. 

 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском 

саду от домашнего – это режим. В детском саду все подчинено заранее 

установленному распорядку. 

В СП ДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Сырейка организован режим 

пребывания детей  в рамках 5-дневной рабочей недели. 

Режим  дня соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья и 

направлен  на  охрану  и  укрепление    нервной  системы детей, их физического 

и    психического    здоровья,    обеспечивая       комфортный      эмоциональный 

микроклимат,  предупреждая    возникновение   переутомления. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 



предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность. 

 

 

Режим дня в холодный период 

 
Режимные моменты средняя группа 

 с 3 до 5 лет 

Время проведения 

режимных моментов 
1 2 

Прием детей,  игры,  самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 
7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка 

к ООД 
8.50-9.10 

 

Организованная образовательная 

деятельность  
9.10-9.30 

9.40-10.00 
 

Второй завтрак   10.00-10.15 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.15-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность.        
11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед                                                             11.50-12.20 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна              
15.00-15.20 

 
Подготовка к полднику. Полдник      15.20-15.55 
Самостоятельная деятельность 15.55-16.20 
Кружковая работа 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  16.40 – 18.00 
Возвращение с прогулки.  Игры, 

самостоятельная деятельность, уход домой. 
18.00-19.00 

 

       

  Режим дня в тёплый период года 

 
Режимные моменты средняя группа 

 с 3 до 5 лет 

Время проведения 

режимных моментов 
1 2 



Прием детей на улице,  игры,  

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.30 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 

 
8.50-9.20 

 

Второй завтрак 9.20-9.35 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры) 

 

9.35-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность.        
11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед                                                             11.50-12.20 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна              
15.00-15.20 

 
Подготовка к полднику. Полдник      15.20-15.55 
Игры, самостоятельная деятельность. 

Чтение художественной литературы. 

 

 

15.55-16.30 

Подготовка  к прогулке. Прогулка. Уход 

домой. 
                          16.30-19.00 

 

 

 

Учебный план – сетка занятий образовательной 

деятельности. 
 

 

Понедельни

к 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 

Познаватель

ное развитие 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

1. 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП 

1.  

Художествен

но - 

эстетическое 

развитие 

Лепка/апплик

ация 

1. Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

 

1. 

Художестве

нно - 

эстетическо

е развитие 

Рисование 



миром  

 

 

 

 

 

 2. 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

в помещении 

 

 

  

2. 

Познаватель

ное развитие 

Конструирова

ние 

2. 

Физическое 

развитие 

Физкультура в 

помещении 

2.  

Художестве

нно - 

эстетическо

е развитие 

Музыка 

2. 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

на прогулке 

 

 3. 

Художествен

но - 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

   

 

2 занятия 

 

3 занятия 2 занятия 2 занятия 2 занятия 

 

Итого: 11 занятий в неделю 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Календарно – тематическое планирование. 
Месяц   Даты  Тема  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

01.09-02.09 День знаний 

05.09-09.09 Детский сад  

12.09-16.09 Осень ранняя пришла – мы ее встречаем  

19.09-23.09 Что нам осень подарила (овощи и фрукты) 

26.09-30.10 Золотая осень 

О
к

т
я

б
р

ь
  

03.10-07.10 Дары осени. Откуда хлеб пришел? 

10.10-14.10 Кладовая леса: ягоды и грибы 

17.10-21.10 Перелетные и зимующие птицы 

24.10-28.10 Одежда, обувь, головные уборы 

Н
о

я
б
р

ь
  

31.10-03.11 Я учусь дружить. День народного единства 

07.11-11.11 Мой дом. Мебель  

14.11-18.11 Посуда 

21.11-25.11 Моя семья. День матери 

28.11-02.12 Профессии. Инструменты 

Д
ек

а
б

р
ь

  

05.12-09.12 Спешит к нам Зима 

12.12-16.12 Зимние забавы 

19.12-23.12 Скоро Новый год 

26.12-30.12 Наступает Новый год 

Я
н

в
а

р
ь

  

09.01-13.01 Животные леса 

16.01-20.01 Домашние животные и птицы 

23.01-27.01 Как зимуют птицы 

Ф
ев

р
а

л

ь
  

30.01-03.02 Зимний спорт 

06.02-10.02 Познаю себя 



13.02-17.02 Кто нас защищает 

20.02-24.02 Устное народное творчество 

27.02-03.03 Мамин праздник 

М
а

р
т
  

06.03-10.03 Народные игрушки 

13.03-17.03 В гостях у сказки 

20.03-24.03 На чем мы ездим. ПДД 

27.03-31.03 Комнатные растения 

А
п

р
ел

ь
  

03.04-07.04 Полюбуйся: весна наступила 

10.04-14.04 Космос 

17.04-21.04 Возвращение птиц 

24.04-28.04 Весенние первоцветы 

М
а

й
  

02.05-05.05 День Победы  

08.05-12.05 Весенний сад и огород 

15.05-19.05 Насекомые 

22.05-26.05 Здравствуй, лето 

 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации 

программы Организации, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ, в т.ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований.  

3.2. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.: 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.] (Актуальный закон в редакции 

от 29.12.2017). 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» [принят Государственной Думой 20 июля 



1995 г.: одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] (Актуальный закон в 

редакции от 29.12.2017). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 

30384). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 № 32220). 

6. Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. №664н «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.11.2014 № 34792). 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13). 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (протокол от  

9.        Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

10.        Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

12. Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблееи от 20 ноября 1989 – ООН 1990. 

13. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 

г) 

  

3.3. Перечень литературных источников 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В 

огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 

внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто 



лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», 

«Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», 

«Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», 

«Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки». 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные 

картинки по изучаемым лексическим темам, «Ранняя осень», «Ранняя весна», 

«Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий 

двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», 

«Аквариум», 

«Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны». 

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Угадай-ка», 

«Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», 

«Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что в 

сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто 

разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите 

ко мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя 

или нет?» 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи 

замерзают?», «Почему мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это 

детки?», «Как видят и слышат кошка и собака», «зачем звери меняют шубу?», 

«Мои помощники» (язык, нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная глина», игры в 

теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вертушками), «Куда ветер дует?» (игры 

с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с цветными стеклышками), 

«Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?» «Волшебная вода», 

«Цветные капельки», «Снежные фигуры», «Подушка из пены», «Поймай 

солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру», 

«Поможем заюшке», «Волшебный мешок». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Сложи узор», «Больше — меньше», «Волшебные фигуры», 

«Найди ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», 

«Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор»; «Какая фигура следующая?», 

«Найди, чем отличаются», «Какая фигура лишняя?» «Три котенка», 

«Переполох», «Отважные кладоискатели», «Цветик-семицветик», «За грибами», 

«Праздник»; «Сложи квадрат из частей», «Измени количество», «Измени, 

добавив», «Измени, убрав». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», 

«Пустое место», «Ай, гугу», «Я принес тебе подарок»., «Дождик», «Урожай», 

«Ежик и барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке». 

Рекомендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», 

«Коршун и цыплята», «Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др. 
Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» 

(домино), «Кем быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», 

«Магазин» (лото), «Транспорт» (домино), блоки Дьенеша и др. 

Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В 

самолете» и др. 



Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три 

медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 

инсценировки с игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, 

кукольные спектакли, импровизация, ряжение. 

Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих 

способностей: «Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», 

«Бабочки слоны», «Доктор Айболит» и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные 

песенки, потешки, пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки 

«Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У 

страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в 

пересказе В. Даля). Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с 

лисой сапоги покупать». Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». 

Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса 

Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев 

«Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. 

Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Мухацокотуха», С. 

Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя 

Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», С. 

Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке», В. Липский «Волшебный 

утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский жук», Гримм 

«Горшок каши», Ш. Перро «Красная Шапочка», стихи А. Плещеева, А. 

Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой, Б. 

Заходера. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. 

Чайковский «Новая кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», 

«Полянка» (русская народная мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов 

«Музыкальный ящик», С. Майкапар«Пастушок», А. Гречанинов «Колыбельная», 

Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь», М. Карасев, Н. Френкель 

«Песенка зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М. Карасев, Н. Френкель 

«Медвежата».   

Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто 

«Мишка», «Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»; О. Боромыкова 

«Антошка», «Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки», «До свиданья, сад!», Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», 

«Сом», «Штанишки», «Мышка», «Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», 

«Редиска»; С. Юдина «Прыг-скок»; Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. 

Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок»; В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», 

Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А. Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. 

Карасев, М. Чарная, Н. Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, М. 

Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, М. 

Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, 

слова народные «Две тетери». 

Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», 

«Полька», «Ну-ка, зайка, попляши»; В. Золотарев «Задорный танец»; 

музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая 

пластика»; латв. нар. мелодия в обр. Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова 



«Снежинки»; укр. нар. мелодия в обр. Г. Теплицкого «Приглашение»; русск. нар. 

мелодия в обр. Т. Ломовой «Танец с платочками»; укр. нар. мелодия в обр. Я. 

Степового «Вертушки». 

Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), 

«Курочка с цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с 

листочками», «Птички» (песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова 

«Танец с кубиками», «Танец с кубиками и колокольчиками», Т. Ломова «Марш», 

М. Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», русск. нар. мелодия в обр. Т. 

Ломовой «Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. Потоловский «Лошадка», Э. 

Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. Кабалевский 

«Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой 

«Психогимнастика». 

Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко 

«Новогодний хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; укр. нар. песня в обр. Л. 

Ревуцкого «Платочек»; Г. Фрид «Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. 

Булатов «Заинька, выходи»; А. Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на луг 

ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель «Кот 

Васька». 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», 

«Подумай и отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», 

«Зайцы», «Угадай-ка», «Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», 

«Наши песенки», «Узнай инструмент», «Наш оркестр». 

Игра на детских музыкальных инструментах: русск. нар. песня в обр. Ю. 

Слонова «Андрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной 

«Музыкальный букварь», укр. нар. мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул 

обруч». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами 

поиграть?», «Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»; 

«Медведь и пчелы», «Удочка». 

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку 

возьмем», «Маша вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый 

пешеход». 

Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», 

«Гусилебеди», «Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», 

«Хитрая лиса», «Бездомный заяц». 


