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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

гетерогенную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

В современной логопедии особое место отводится формированию грамматического строя 

речи дошкольников с ТНР как наиболее важному компоненту речевой функциональной системы. 

Учитывая важность роли грамматической стороны речи для осуществления коммуникативного 

взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, необходимо, чтобы грамматический строй 

речи ребенка с ТНР был развит в соответствии с законами и правилами образования. изменения 

слов, соединения слов в словосочетания и построения предложений. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

нормальном речевом развитии.  

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы 

языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации, обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация 

данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-

психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая   Адаптированная   образовательная программа 

дошкольного образования для детей   дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее 

– Программа АОП). 
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Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и 

средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают АОП    для детей   дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных нормативов 

развития, общих и особых образовательных потребностей детей раннего и дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

общеобразовательная программа Организации. Модульный характер представления содержания 

Программы позволяет конструировать Адаптированную образовательную программу дошкольной 

образовательной организации для детей   дошкольного возраста с ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие; речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие, а также формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды:  

-предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

-характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми;  

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;  

-содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

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

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

-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. 

  Коррекционная работа МБДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

является неотъемлемой частью АОП дошкольного образования.   

Данная работа обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала и учитывает особые образовательные потребности детей   дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. Программа (АОП) обеспечивает планируемые результаты 

дошкольного образования детей   дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в условиях 

дошкольных образовательных групп общеразвивающей направленности. 

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется 

программа и представляющий материально-техническое обеспечение реализации программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок 

и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия 

реализации программы.  

В части финансовых условий   описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, дано 

определение нормативных затрат на оказание государственной услуги по дошкольному 

образованию данной категории детей. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества 

реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №55» разработана                            

в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

2.4.3648-20; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам– образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155, зарегистрированном 

в Минюсте РФ 14.11.2013 г., № 30384). 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

 К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых 

и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от 

воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения         

и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

разной степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой.  

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы.   

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь                            

с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития;  

IV уровень заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по 

клинико-педагогической классификации речевых нарушений). Именно для таких детей, имеющих 

тяжелое нарушение речи разработана данная программа. 

Адаптированная образовательная программа   для детей с тяжелыми нарушениями речи 

является нормативно - управленческим документом, составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией 

об обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы                  

в дошкольных организациях, а так же разработками отечественных ученых в области общей                         

и специальной педагогики и психологии.  

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных 

областях, учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, из возможности и потребности.  

В программу включены   формы, способы и средства реализации Адаптированной образовательной 

программы, примерные формы работы по решению задач, способы и направления поддержки 

детской инициативы. Так же в Программе приведены методические рекомендации по 

осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества                        

с семьями воспитанников, даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении.  

  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью данной программы является построение системной работы по коррекции недостатков в 

развитии речи детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении 
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основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей ребенка, рекомендаций и заключения психолого – 

медико – педагогической комиссии.   

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена   ростом числа детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной   образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Основной и главной задачей Адаптированной образовательной программы   является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью                                                 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы 

 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития                                     

и потребностей каждого ребенка;  
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 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

 принцип единства диагностики и коррекции; 

 принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной работы с 

учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей; 

 принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, которые 

являются сквозными на весь период дошкольного обучения; 

 принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно- воспитательной работе, т. е. 

проведение всех видов воспитательной работы – образовательной и коррекционной – в русле 

основных видов детской деятельности; 

 принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности; 

 принцип компетентностного подхода; 

 принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и характера 

проводимой с ним работы по освоению образовательной программы; 

 принцип взаимосвязи в работе специалистов; 

 принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе; 

 принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 

социальной адаптации; 

 принцип планирования и проведения всех образовательных и коррекционно-воспитательных 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией 

нарушенных функций и формирование приемов их компенсации; 

 принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы отражены в ФГОС дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего                                     

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

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (познавательно- 

исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);  

 сотрудничество ДОУ с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях в дошкольном учреждении 

является игровая деятельность. Все коррекционно – развивающие индивидуальные, подгрупповые, 
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интегрированные занятия в соответствии с образовательной программой ДОУ носят игровой 

характер. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации Адаптированной программы 

 

Основными участниками реализации Адаптированной программы являются: дети 

дошкольного возраста с ТНР, инвалидностью, родители (законные представители), педагогический 

коллектив дошкольных групп МБДОУ «Детский сад № 55».  

В образовательной организации МБДОУ «Детский сад №55» созданы условия для 

предоставления образовательной услуги для воспитанников с ТНР, инвалидностью в возрасте от 3-х 

до 8-ми лет. Реализация данной Адаптированной программы осуществляется в условиях 12-ти групп 

для детей дошкольного возраста.  

Возрастной состав групп и количество детей в группах регулируется нормативными 

документами и потребностью социума ежегодно на период формирования групп. Предельная 

наполняемость групп в зависимости от возрастного состава определена в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.3648-20 и Порядком утвержденным приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373, 

исходя из расчёта группы по площади и особенностей возраста.  

Дети с ТНР, инвалидностью имеют индивидуальный учебную программу, гибкий режим дня, 

который обязательно согласуется с образовательными потребностями, запросами родителей 

(законных представителей) детей.  

В МБДОУ «Детский сад № 55» созданы условия для реализации индивидуальной 

образовательной программы ребёнка с ОВЗ:  

 ПП консилиум;  

 специально организованный коррекционно–педагогический процесс;  

 созданы материально-технические условия для проведения коррекционно-развивающей 

работы:  

кабинеты специалистов; 

специально оборудованные зоны и помещения;  

центры развития с развивающими играми и пособиями;  

 интерактивная песочница; 

 пополнение педагогического процесса современными коррекционно–развивающими 

методиками, дидактическими пособиями, атрибутами и игрушками.  

Особенностью изложения содержания Адаптированной программы является общее (краткое) 

описание идей, технологий, принципов и другого содержания. Это значительно сокращает текст 

Адаптированной Программы и облегчает целостное восприятие текста и системы реализации 

Программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Адаптированной образовательной программы           

(целевые ориентиры) 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики   развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.   

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного детства 

Целевые ориентиры освоения детьми младшего дошкольного возраста «Программы» 

К концу данного возрастного этапа ребенок:   

  способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
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  проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,                 

желание общаться с помощью слова; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

  воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Целевые ориентиры освоения детьми среднего дошкольного возраста «Программы» 

 К концу данного возрастного этапа ребенок:   

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

 

 Целевые ориентиры освоения детьми старшего дошкольного возраста «Программы» 

 К концу данного возрастного этапа ребенок:   

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

   правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 
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 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование,                      

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К концу данного возрастного этапа (7 – 8лет) ребенок должен приобрести следующие знания и 

умения   в образовательной области «Речевое развитие»:  

 понимание речи;  

 представления о таких областях окружающего мира как «овощи», «фрукты», «игрушки», 

«дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», «мебель», «посуда», и др. лексические 

темы.  

 способность к обобщению, знание обобщающих понятий по соответствующим темам;  

 умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»;  

 умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой;  

 начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», «слова-действия», 

«слова-признаки», а также о числительном;  

 умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-ласкательные и другие);  

 представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно;  

 умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при составлении 

предложений и рассказов символами (картинки, помощник), цвета, формы, вкуса, материала      

и другое; 

 владение средствами общения и способами взаимодействия, способность изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками.  

 

1.3. Развивающее оценивание   качества образовательной деятельности по Программе 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (п.29 ч.1 ст.2) качество образования определяется как комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 
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юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы.  

Оценка результатов    производится в рамках педагогического мониторинга (оценка 

индивидуального развития дошкольников).  

 Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год в мае в ходе наблюдений за 

активностью деятельности детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Оценка качества дошкольного образования не сводится к результатам, которые 

демонстрирует ребёнок, а предполагает комплексную оценку образовательной деятельности.  

При проведении комплексной оценки качества дошкольного образования ДОУ исходит из 

положения о внутренней системе оценке качества образования (ВСОКО) Учреждения.  

Под ВСОКО понимается проведение контроля, проверок, наблюдений, в обследовании, 

изучение последствий, принятых управленческих решений в МБДОУ руководителем, заместителем 

заведующего по ВМР, старшим воспитателем и другими работниками ДОУ в рамках полномочий, 

определенных должностными инструкциями, или приказом заведующего. 

 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих 

задач: 
 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в МБДОУ для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата; 

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, 

как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества образования. 

 

Основными принципами системы оценки качества образования в МБДОУ являются: 

 принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели; 

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 принцип оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования); 

 принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами; 

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей 

и взаимозависимостей; 

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в дошкольном учреждении.  

 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации АОП ДО образовательного 

учреждения включает в себя оценку: 
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 психолого-педагогических условий; 

 кадровых условий; 

 материально-технических условий; 

 финансовых условий реализации Программы; 

 развивающей предметно-пространственной среды. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется 

путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 средствам массовой информации, через самообследование МБДОУ.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

родители (законные представители) воспитанников с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Общее положение 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития;  

– описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

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

деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

 Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития детей с ТНР.  

При включении воспитанника с ТНР в группу общеразвивающей направленности, его 

образование осуществляется по Основной общеобразовательной программе ДОУ и 

адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

При реализации Адаптированной программы мы используем сопровождение ребенка в 

нескольких направлениях:  

Виды психолого-педагогического сопровождения, в котором нуждается ребенок:  

1. Психологическое сопровождение предполагает коррекцию и психопрофилактику - 

личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы ребенка.  

2. Логопедическое сопровождение предполагает коррекцию и развитие речи ребенка с 

проблемами в развитии.  

3. Педагогическое сопровождение – обеспечение условий для создания интереса, 

познавательной активности ребенка для понимания и выполнения образовательных задач; 

социальной адаптации во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

4. Лечебно-оздоровительное сопровождение - включает формирование привычек 

здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических заболеваний, 

развитие способности справляться со стрессами и болезнями.  

5. Воспитательное сопровождение - обусловливает формирование КГН: привычки к 

постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков 
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самообслуживания, соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни и 

культуры поведения в общественных местах. Все направления взаимодополняют и обогащают 

друг друга. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, соответствующих принципам и целям   выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

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

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

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

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

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. А именно, должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

 

 2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на сохранение и укрепления 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.  
Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 
формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений.  
Образовательная область «Речевое развитие» направлена на совершенствование всех 

сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 
формирование первичных ценностных представлений, развитие способностей к общению, развитие 

саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 
формирование основ безопасности.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 

2.2.1. «Социально коммуникативное развитие» 

 

3-4 года 

Формирование первичных ценностных представлений: 
- формирование образа «Я»; 

- содействие формированию у детей положительной самооценки; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта детей;  
- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к детско-

взрослому сообществу детского сада; 

- формирование первичных представлений о малой родине.  
 

Развитие коммуникативных способностей: 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом в совместной игре; 

- развитие навыков взаимодействия со взрослыми; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, формирование чувства принадлежности к 

сообществу детей.  

Развитие регуляторных способностей: 

- закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома и на улице; 

- приучение к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- развитие у детей интереса к различным видам игр; 

- обогащение игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию; 

- способствовать возникновению игр на темы из окружающей среды; 

- совершенствование элементарных навыков самообслуживания (использование столовых 

приборов, состоятельное одевание и раздевание, расстёгивание и застёгивание пуговиц); 

- побуждение детей к выполнению элементарных поручений, формирование уважительного 

отношения к труду различных профессий; 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в природе, на дороге, в 

помещении, в играх с песком. 

 

4- 5 лет 

Формирование первичных ценностных представлений: 

 

- дальнейшее формирование образа «Я», представлений о росте, развитии ребёнка, его 

прошлом, настоящем и будущем; 

- формирование первичных представлений о школе; 

- продолжение формирования гендерных представлений; 

- обучение называть свои фамилию, возраст и пол; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в себе; 

- содействие формированию личностного отношения детей к соблюдению (нарушению) 

моральных норм; 

- воспитание нравственных чувств (скромности, отзывчивости, желания быть добрым и 

справедливым); 

- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

ознакомление с первоначальными представлениями о родственных отношениях; 

- продолжение воспитания любви и расширение знаний о Родине и родном крае; 

- формирование представлений о Российской армии и её родах войск; 
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Развитие коммуникативных способностей: 

- развитие чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в ДОУ, закрепление 

представлений детей о себе как о членах коллектива; 

- обучение детей содержательному и доброжелательному общению со сверстниками и 

умению договариваться; 

- поощрение совместной проектной деятельности детей; 

- поддержка детской инициативы, помощь в её реализации; 

- продолжение знакомства детей с детским садом, его сотрудниками, пространством; 

- развитие способности отмечать изменения в оформлении группы, зала, участка детского 

сада. 

 

Развитие регуляторных способностей: 

 

- способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения, включая правила 

поведения в общественных местах; 

- формирование первичных представлений детей об их правах, обязанностях в детском саду, 

дома и на улице; 

- закрепление навыков бережного отношения к вещам и их использования; 

- совершенствование навыков самообслуживания с воспитанием культуры поведения. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, игровых умений, расширение 

самостоятельности детей при выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использования атрибутов; 

- развитие умения детей объединяться в сюжетные игры, распределять роли и выполнять 

игровые действия в соответствии с ними; 

- поддержка детской инициативы по созданию замыслов к играм; 

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности, воспитание положительного 

отношения к труду и желания трудиться; 

- приучение детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада; 

- обучение детей самостоятельно выполнять дежурство; 

- воспитание уважительного отношения к труду разных профессий, стимуляция интереса к 

профессиям близкого окружения; 

- формирование элементарных навыков безопасности жизнедеятельности и безопасного 

поведения дома, на улице, на дороге, в природе (способы безопасного взаимодействия с 

животными, растениями, грибами и ягодами). 

 

5-6 лет 

Формирование первичных ценностных представлений: 

 

- расширение представления ребенка об изменении позиции в связи взрослением, через 

символические и образные средства; 

- расширять традиционные гендерные представления; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства в уверенности своих силах; 

- воспитание уважения к традиционным ценностям, принятым в обществе; 

- поощрять посильное участие детей в подготовке семейных праздников; 

- расширять представления о малой Родине; 

- расширять представление детей о Российской армии; 

 

Развитие коммуникативных способностей: 

- воспитание дружеских взаимоотношений между детьми; 

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 
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- расширять представления ребенка о себе как о члене семьи; 

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, используя созданные 

детьми изделия; 

 

Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание у детей осознанному отношению к выполнению общепринятых норм и правил; 

- развитие волевых качеств (умения ограничивать свои желания, доводить начатое дело до 

конца); 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- совершенствование и расширение игровых замыслов и умений детей; 

- обучение самостоятельному разрешению конфликтов, возникающих в ходе игры; 

- способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (изменение атрибутики, 

участие взрослого); 

- воспитание навыка самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятиям; 

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности; 

- обучение детей помощи взрослым; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду; 

  формирование бережного отношения к тому, что сделано руками человека; 

- привитие детям чувство благодарности за труд; 

- формирование основы экологической культуры и безопасного поведения на природе; 

- формирование навыков безопасного поведения на дороге; 

- закрепление основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

   закрепление знаний о службах спасениях; 

 

6-8 лет 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- развитие представлений о временной перспективе личности, изменении мнения человека с 

возрастом; 

- воспитание нацеленности на дальнейшее обучение, поощрение детской инициативы в 

получении новых знаний; 

- воспитание осознанного отношения к своему будущему: к образованию, здоровью, 

деятельности; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в своих силах и 

возможностях; 

- поддержка и развитие детской инициативы посредством создания ПДР; 

- закрепление традиционных гендерных представлений; 

- воспитание уважительного отношения к окружающим, заботливого отношения к младшим и 

старшим; 

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- воспитание уважения к традиционным семейным ценностям, развитие представлений об 

истории семьи в контексте родной страны; 

            -расширение представлений о малой родине; 

- воспитание патриотического и интернационального чувства, любви к родине; 

- знакомство с государственными символами страны, закрепление знаний о флаге, гербе и 

гимне; 

- воспитание уважения к русской армии. 

  
Развитие коммуникативных способностей: 

- совершенствование навыков сотрудничества; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

педагогов в детском саду; 
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- привлечение детей к созданию развивающей среды ДОУ (выставки, библиотека, мастерские, 

мини-музеи); 

- формирование умения эстетически оценивать окружающую среду.  

Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание организованности и дисциплинированности, волевых качеств; 

- расширение представлений детей об их обязанностях, главным образом, в связи с 

подготовкой к школе.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- совершенствование умения детей самостоятельно организовывать игры, выполняя игровые 
правила и нормы;  

- поощрение творческого подхода детей к формированию представлений об окружающей 

жизни; 

- совершенствование навыков самообслуживания и личной гигиены; 

- развитие творческой инициативы, способности реализации себя в различных видах 

творчества;  
- продолжение знакомства с правилами безопасности жизнедеятельности и безопасного 

поведения на природе, на дороге и дома; 

- расширение знаний детей о деятельности экстренных служб (МЧС, скорая помощь и т.д.); 

- развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

 

 

2.2.2. «Познавательное развитие» 

 

3-4 года 

Развитие когнитивных способностей: 
- обогащение чувственного опыта детей по изучению цвета, формы и величины окружающих 

предметов; 

- стимуляция любознательности и познавательной мотивации; 

- обучение детей обобщённым способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов; 

- реализация совместной познавательной деятельности экспериментального характера.  

Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; 

- обучение различению понятий «один» - «много», «по одному» - «ни одного», «больше» - 

«меньше»;  
- обучение сравнению двух разных (неравных) групп предметов, пользуясь приёмами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов); 

- обучение сравнению двух предметов по размеру (длиннее – короче, выше – ниже, больше – 

меньше); 

- ознакомление детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником; 

- развитие умений ориентироваться в расположении частей своего тела и различать 

пространственные направления; 

- формирование представлений о контрастных частях суток (день – ночь, утро – вечер).  

Ознакомление с окружающим миром: 

- расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, их функциях и 

назначении; 

- расширение представлений о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) материалов 

(дерево, бумага, ткань); 

- содействие овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет – не тонет, рвётся – не рвётся); 
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- формирование навыков группировки и классификации хорошо знакомых предметов; 

- формирование представлений о происхождении предметов (сделаны руками человека или 

созданы природой); 

- стимуляция интереса детей к миру природы и природным явлениям, обучение отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; 

- обучение устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире и делать простейшие 

обобщения; 

- формирование элементарных представлений о растениях, их частях и процессе роста; 

- знакомство с первичной классификацией растений: фрукты – овощи, ягоды (лесные – 

садовые), цветы, кусты, деревья; 

- расширение представлений детей о животном мире; 

- знакомство с классификацией животного мира: животные (дикие – домашние), птицы, рыбы, 

насекомые; 

- продолжение знакомства с домашними животными, их детёнышами, особенностями их 

передвижения и питания; 

- воспитание любви и бережного отношения к природе; 

- расширений представлений детей об известных им профессиях, трудовых действиях, 

инструментах и результатах труда; 

- знакомство детей с правилами дорожного движения, усвоение понятий «проезжая часть», 

«тротуар»; 

- знакомство с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры). 

 

4-5 лет 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- продолжение работы по сенсорному развитию и расширению сенсорного опыта с 

окружающими предметами; 

- совершенствование восприятия детей с привлечением всех органов чувств, обогащение 

чувственного опыта и обучение фиксировать полученные впечатления в речи; 

- продолжение знакомства с геометрическими фигурами и их цветом; 

- формирование образных представлений на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности; 

- обучение использованию эталонов как общепринятых свойств и качеств предметов (цвет, 

форма, размер, вес), в том числе в исследовательской деятельности при изучении объектов; 

- развитие первичных навыков проектно-исследовательской деятельности, содействие её 

реализации и презентации с привлечением родительского сообщества; 

- обучение детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствование навыка их сравнения по внешним признакам.  

Формирование элементарных математических представлений: 

- расширение знаний о множестве (его составе, сравнении множеств, их равенстве и 

неравенстве); 

- обучение детей устанавливать равенство и неравенство групп предметов, расположенных на 

разном расстоянии и отличаются по размерам и форме, развитие навыков выравнивания 

неравных групп; 

- введение в речь детей числительных характеристик в сочетании с качественными (одно 

яблоко красного цвета); 

- обучение детей счёту в пределах 5, называя числительные по порядку, соотнося их с одним 

предметом; 

- развитие умений отсчитывать предметы из большого количества, выкладывать и приносить 

определённое количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5; 
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- совершенствование умений сравнивать два предмета по одному-двум признакам (величине, 

длине, ширине, высоте, толщине) путём непосредственного наложения и приложения друг к 

другу; 

- обучение установлению отношений нескольких предметов по признаку (величина, длина и 

т.д.); 

- расширение представлений детей о геометрических фигурах, обучение выделению 

отличительных особенностей с использованием чувственного опыта; 

- совершенствование пространственных представлений и ориентировки в пространстве; 

- расширение временных представлений («вчера», «сегодня», «завтра»).  
 

Ознакомление с окружающим миром: 

- продолжение знакомства с миром предметов, их признаками, материалами, из которых они 

состоят и их свойствах; 

- побуждение к установлению связи между значением и строением предмета, его пользой; 

- поощрение попыток детей узнать, как и где и когда сделана та или вещь; 

- расширение знаний детей о транспорте, знакомство с их классификацией, особенностями 

внешнего вида и назначения; 

- развитие и поощрение интереса детей к миру природы и природным явлением; 

- создание условий для организации детского экспериментирования с природными 

материалами; 

- обучение установлению детьми связи между предметами и явлениями и простейшим 

обобщениям; 

- расширение представлений о многообразии погодных явлений, обучение определять 

состояния погоды; 

- формирование у детей первичных представлений о многообразии природно-климатических 

условий Земли; 

- расширение представлений детей о растениях, грибах, ягодах, овощах и фруктах; их 

классификации, структуре, характерных признаках и пользе для организма; 

- расширение представлений о мире животных, их классификации, детёнышах; развитие 

навыков их группировки по разным признакам; 

- знакомство с трудом людей по уходу за домашними животными; 

- воспитание любви к природе и бережного отношения к ней; 

- формирование первичных представлений о сферах человеческой деятельности, жизни и 

особенностях труда в городе и сельской местности; 

- расширение представлений детей о профессиях, трудовых действиях, орудиях и результатах 

труда; 

- продолжение знакомства с культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк). 

 

5-6 лет 

Развитее когнитивных способностей:  
- развитие восприятия, умение выделять разнообразные свойства и отношение предметов, 

включая органы чувств; 

- знакомство с цветами спектра (хроматические и ахроматические); 

- совершенствование глазомера; 

- развитие познавательно-исследовательского интереса, внимание, воображение; 

- побуждение детей исследовать окружающий мир;  
- создание условий для реализации детьми исследовательских, творческих и нормативных 

проектов; 

- способствовать развитию проектной деятельности нормативного тика; 

- формирование желания действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками; 

- воспитание культуры честного соперничества в играх;  
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Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение создавать группу предметов из разных по качеству элементов; 

- сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10, на основе сравнения конкретных множеств; 

- способствовать пониманию отношения рядом стоящих чисел; 

- познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5; 

- развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше); 

- знакомство детей с овалом, на основе ее сравнения с кругом и прямоугольником; 

- ознакомить детей с четырехугольником; 

- развитие у детей геометрической зоркости; 

- обучение ориентироваться в окружающем пространстве; 

- ориентировка детей во времени; 

 

Ознакомление с окружающим миром: 

- развитие у детей умения самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы;  
- побуждение к сравниванию предметов; 

- знакомство с некоторыми предметами прошлых времен; 

- развитие интереса детей к миру природы; 

- формирование представлений о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

- побуждение к сравнению и классификации предметов по разным признакам; 

- создание условий для детской исследовательской деятельности, проявления инициативы и 

творчества; 

- развитие умения видеть красоту и своеобразие окружающей природы;  
- развитие навыков установления связей между живой и неживой природой и причинно- 

следственных связей между природными           явлениями; 

- совершенствование временных отношений (чередование времен года, частей суток); 

- формирование первичных представлений о климатическом и природном многообразии 

планеты;  
- расширение первичных представлений о классификации животного мира (млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, пресмыкающиеся, рептилии, ракообразные), о домашних 
животных, их повадках и зависимости от человека;  

- знакомство детей с многообразием родной природы; 

- воспитание любви к природе и бережного отношения к ней; 

- расширение представлений об учебных заведениях (детский сад, школа, ВУЗ); 

- формирование у детей потребности в обучении и получении знаний;  
- обогащение представлений детей о профессиях; 

- воспитание чувства благодарности за человеческий труд; 

- формирование элементарных представлений об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства; 

- знакомство с многообразием народов мира и элементами их культуры. 

 

6-8 лет 

Развитие когнитивных способностей: 

- развитие сенсорных анализаторов (слух, зрение, обоняние, вкус); 

- развитие навыков сенсорного освоения предметов (созерцание, прислушивание и т.д.);  
- побуждение к применению разнообразных способов исследования предметов (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству) 
- закрепление знаний детей о хроматических и ахроматических цветах; 

- совершенствование экспериментальных действий; 

- совершенствование умений в самостоятельной деятельности по заданному алгоритму и 

поставленной цели;  
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- развитие всех типов проектной деятельности (исследовательской, творческой, нормативной); 

- содействие творческой проектной деятельности коллективного характера; 

- продолжение обучения различным настольным играм.  

Формирование элементарных математических представлений:  
- развитие общих представлений о множестве, формирование множеств, выделение составных 

частей; объединение, дополнение, удаление части или отдельных частей множества;  
- совершенствование навыков количественного и порядкового счёта, включая обратный счёт, 

знакомство с числами второго десятка; 

- знакомство с составом чисел в пределах 10; 

- обучение на наглядной основе решению и составлению простых арифметических задач на 

сложение и вычитание; 

- развитие навыков деления предмета на 2-8 равных частей путём сгибания предмета (бумаги, 

ткани); 

- обучение детей измерению объёма жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

- формирование представлений о весе предметов и способах его измерения;  
- уточнение знаний об известных геометрических фигурах, их элементах и некоторых 

свойствах; 

- совершенствование навыков моделирования геометрических фигур и их преобразования; 

- развитие способности анализировать предметы в целом и в отдельных частях; 

- обучение навыкам пространственной ориентации на плоскости (лист, доска); 

- совершенствование элементарных представлений о времени, его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности. 

 

Ознакомление с окружающим миром: 

- расширение и уточнение представлений детей о предметном мире; 

- побуждение к пониманию изменения и совершенствования предметов человеком для себя и 

других людей; 

- поддержка интереса детей к миру природы, поддержка их инициативы и творчества; 

- формирование элементарных представлений об эволюции Земли; 

- обучение умению обобщать и систематизировать представления о временах года; 

- воспитание ответственного отношения к обязанностям дежурного в уголке природы;  
- расширение представлений о погодных явлениях, формирование первичных географических 

представлений; 

- формирование первичных представлений о климатических и природных зонах; 

- развитие представлений о растениях: начальные представления о растительности в 

различных природных зонах; 

- расширение знаний детей о грибах – как отдельном царстве живой природы;  
- расширение и систематизация знаний о животных, их классификации и особенностях, 

группировке по их признакам; 

- развитие интереса и любопытства детей, умения сравнивать и анализировать; 

- формирование элементарных экологических представлений, воспитание культуры 

поведения в природе; 

- знакомство с Красной книгой; 

- расширение осведомлённости детей в сферах детской деятельности; 

- совершенствование представлений детей о своей принадлежности к человеческому 

сообществу. 
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2.2.3. «Речевое развитие» 

 3-4 года  

Развитие речи: 

- помощь детям в осуществлении взаимодействия со сверстниками и взрослыми посредством 

речи; 

- предоставление для самостоятельного рассматривания картин, книг, рекламных буклетов; 

- развитие инициативной речи детей; 

- обогащение и уточнение представлений о предметах ближайшего окружения с 

использованием рассказов; 

- обогащение и активизация словарного запаса детей, уточнение названий предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды и мебели; 

- развитие навыков различения и обозначения в речи существенных деталей и частей 

предметов, особенностей поверхности, материалов и их свойств; 

- обучению обобщению слов (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.д); 

- развитие временных представлений (времена года, части суток); 

- уточнение артикуляции звуков и совершенствование произносительных навыков гласных (а, 

у, и, о, э) и некоторых согласных (п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с, з-ц); 

- развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого слуха и 

дыхания; 

- выработка правильного темпа и интонационной выразительности речи; 

- совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже; употребления существительных с предлогами (в, на, под, за, около); 

употребления существительных в форме единственного и множественного числа; 

- стремление к овладению правильной формой слов детьми; 

- обучение детей составлению предложений с однородными членами и преобразованию 

нераспространённых простых предложений в распространённые путём введения в них 

определений, дополнений и обстоятельств; 

- развитие диалогической формы речи, в том числе путём вовлечения детей в разговор при 

рассмотрении предметов и иллюстраций, в процессе наблюдений за живыми объектами, 

после просмотра спектаклей и мультфильмов; 

- стимулирование доброжелательного общения с соблюдением культуры речи; 

- обучение интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с окружающими; 

- побуждение к драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе: 

- развитие интереса к книге, формирование потребности в регулярном чтении; 

- воспитание умения слушать новые сказки и стихи, следить за развитием действия и 

сопереживать героям произведений, обсуждать поступки персонажей и их последствия; 

- организация инсценировки и драматизации небольших отрывков из народных сказок; 

- обучение детей чтению наизусть небольших потешек и стихотворений. 

 

4-5 лет 

Развитие речи: 

- удовлетворение потребности детей в получении информации о предметах, явлениях и 

событиях, выходящих за пределы привычного окружения; 

- обогащение и уточнение детских ответов относительно особенностей предметов и явлений, 

состояний, поступков; 

- пополнение и расширение словаря детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении; 

- активизация в речи названий предметов, их частей, деталей, местоположения и материалов, 

из которых они изготовлены; 

- введение в речь наиболее употребительных прилагательных, глаголов, наречий, предлогов и 

существительных с обобщающим значением (овощи, фрукты и т.д.); 
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- введение в словарь детей существительных, обозначающих профессии и глаголов, 

характеризующих трудовые действия; 

- обучение употреблению слов-антонимов; 

- закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, включая свистящие, 

шипящие и сонорные звуки; 

- продолжение работы над дикцией и фонематическим слухом; 

- поощрение экспериментирования детей со словами; 

- -развитие навыков согласования слов в предложении, правильного использования 

предлогов, образования множественной формы числа существительных в именительном и 

винительном падежах; 

- побуждение детей использовать в речи сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения; 

- совершенствование диалогической речи, навыков представления рассказа и пересказа. 

 

Приобщение к художественной литературе: 

- приучение детей внимательно слушать, запоминать, воспринимать содержание 

произведений и сопереживать героям; 

- побуждение интереса к книге; 

- обозначение роли рисунков в книгах, их изучение. 

 

5-6 лет 

Развитие речи: 

- расширение представлений детей о многообразии окружающего мира;  
- поощрение попытки ребёнка делиться с педагогом разнообразными впечатлениями и 

отношением к окружающему; 

- формирование основ нравственности, воспитание уважения к родному языку;  
- обогащение речи детей к существительным, обозначающим предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду;  

- закрепление правильного произнесения звуков; 

- совершенствование фонематического слуха и интонации;  
- совершенствование навыка согласования слов в предложении (существительное с 

числительным, прилагательное с существительным); 

- упражнение в образовании однокоренных слов; 

- выработка навыка составления простых и сложных предложений; 

- совершенствование умения пользоваться прямой и косвенной речью; 

- совершенствование диалогической формы речи, развитие монологической формы речи; 

- развитие навыков составления небольших творческих рассказов на заданную тематику.  

Приобщение к художественной литературе: 

- продолжение развития интереса детей к художественной литературе; 

- формирование эмоционального отношения к литературным произведениям, воспитание 

чуткости к художественному слову); 

- продолжение знакомства с книгами с учётом предпочтений детей. 

 

6-8 лет 

Развитие речи: 

- совершенствование всех сторон речи и речи – как средства общения; 

- обогащение бытового, обществоведческого и природоведческого словаря детей; 

- совершенствование навыков различения на слух всех звуков родного языка; 

- совершенствование фонематического слуха, дикции и звукопроизношения;  
- обучение обработке однокоренных слов; 

- совершенствование монологической и диалогической форм речи; 
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- расширение навыков составления рассказов по набору картинок; 

- продолжение сочинения небольших сказок и рассказов на заданную тему; 

- развитие навыков составления слов из слогов устно.  
 

 

Приобщение к художественной литературе: 

- продолжение развитие интереса к художественной литературе; 

- воспитание детей как читателей, способных испытывать сочувствие и сострадание к 

персонажам; 

- совершенствование художественно-речевых и исполнительских навыков детей при чтении 

стихотворений; 

- обучение различению литературных жанров. 

 

     2.2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 

3-4 года 

Приобщение к искусству:  
-стимуляция интереса к изучению произведений искусства, музыки и литературы, народного 

и профессионального творчества; 

- знакомство с элементарными средствами выразительности в различных видах искусства; 

- обучение различению видов искусства через художественный образ; 

- развитие эстетического восприятия и чувства прекрасного; 

- подготовка детей к посещению театра, выставок и т.д.  

Изобразительная деятельность: 

- формирование интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

- обучение изображению простых предметов с передачей их образной выразительности в 

лепке, аппликации и рисовании; 

- содействие в создании индивидуальных и коллективных композиций; 

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером; 

- закрепление названий цветов и оттенков и навыков их применения; 

-обучение штриховке, нанесению линий, пятен, мазков; рисованию прямых линий (коротких и 

длинных) в разных направлениях; 

- освоение изображения предметов разных форм и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий; 

- приобщение к народному декоративно-прикладному искусству.  
 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-стимулирование интереса детей к конструированию, знакомство с различными видами 

конструкторов; 

- совершенствование конструктивных умений; 

- обучение различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы); 

- развитие навыков сооружения новых построек, на основе полученных ранее умений, в том 

числе по простейшим схемам и планам; 

- поддержка инициативы детей к сооружению построек по собственному замыслу; 

- обучение обыгрыванию построек и объединению их по сюжету (дорожка и дома – улица, 

стол, стул, диван – мебель для кукол); 

- воспитание бережного отношения к материалам; 

- формирование навыков коллективной деятельности с умением договариваться и следовать 

общему замыслу.  

Музыкальная деятельность: 
- воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на музыку; 
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- ознакомление с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем и маршем; 

- развитие музыкальной памяти; 

- формирование навыков различения характера музыки (весёлая, бодрая, спокойная) и 

стимулирование эмоциональной реакции на неё; 

- обучение слушать музыкальные произведения до конца и выделять в них части; 

- развитие способности различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, по силе 

звучания; 

- совершенствование навыков различения по звучанию детских музыкальных инструментов и 

игрушек; 

- содействие развитию певческих навыков: пение без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си) 

в одном темпе со всеми, чисто и ясно произнося слова и передавая характер песни; 

- формирование навыков сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу; 

- совершенствование ритмичных и танцевальных движений, ходьбы и бега под музыку; 

- содействие в развитии навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов; 

- стимулирование самостоятельности при выполнении танцевальных движений; 

- знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами, развитие элементарных 

навыков их использования 

Театрализованные игры: 

- побуждение интереса детей к театрализованной игре, создание условий для её проведения; 

- формирование умения следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях; 

- обучение детей имитировать характерные действия персонажей и передавать их 

эмоциональное состояние мимикой, позой и жестами; 

- стимулирование действий с костюмами, их элементами и театральной атрибутикой; 

- побуждение желания детей реализовывать театрализованную деятельность в свободной игре 

как самостоятельно, так и с привлечением зрителей. 

 

4-5 лет 

Приобщение к искусству: 
- приобщение детей к восприятию искусства, развитие интереса к нему; 

- поощрение выражения эстетических чувств и эмоций от продуктов культуры и искусства; 

- знакомство детей с творческими профессиями; 

- развитие умения различать виды и жанры искусства, выделять и называть основные средства 

выразительности и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности; 

- знакомство детей с архитектурой, привлечение внимания к различным строениям, их 

сходству и различиям; 

- поощрение желания детей отображать в изобразительной деятельности реальные и 

сказочные строения; 

- организовывать посещение музеев, театров и выставок, формирование знаний об их 

назначении; 

- закрепление знаний детей о книге и книжной иллюстрации; знакомство с библиотекой как с 

центром хранения книг; 

- воспитание бережного отношения к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность:  
- продолжение развития интереса детей к изобразительной деятельности, расширение 

представлений об изобразительном искусстве; 

- развитие эстетического восприятия и чувств, образного представления, воображения; 

- формирование умений создавать коллективные произведения в рисовании, лепке и 

аппликации; 

- развитие навыков оценивания работ других детей в дружелюбной форме; 
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- закрепление правильной позы при рисовании; 

- воспитание аккуратности и умения поддерживать порядок на рабочем месте; 

- формирование у детей умения рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции; 

- формирование представлений о форме, величине и расположении частей предметов, 

развитие навыков их передачи; 

- развитие навыков передачи в изображении соотношения предметов по величине; 

- совершенствование навыков лепки (сглаживание, вдавливание, добавление элементов); 

- формирования навыков использования ножниц, обучение вырезанию и наклеиванию 

(прямых полос, геометрических фигур, элементов для аппликации); 

- обучение конструированию из бумаги (загибы, приклеивание, совмещение сторон углов); 

- приобщение детей к изготовлению поделок из природных материалов; 

- обучение изображению различных видов народной росписи (дымковская, филимоновская, 

городецкая);  

Конструктивно-модельная деятельность: 

- развитие у детей способности различать и называть строительные детали; 

- обучение анализу образцов построек (выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать их пространственное соотношение); 

- побуждение детей к созданию построек разной конструктивной сложности; 

- обучение самостоятельному измерению построек и соблюдению заданного принципа 

конструкции; 

- развитие навыков взаимодействия детей при конструировании (распределять материалы, 

согласовывать действия, объединять усилия).  

Музыкальная деятельность: 

- формирование навыков культуры слушания музыки; 

- обучение детей определению средств музыкальной выразительности; 

- развитие навыков различения звуков по высоте; 

- обучение выразительному пению (протяжно, подвижно, согласованно), в том числе, с 

музыкальным сопровождением; 

- обучение самостоятельному сочинению песен, импровизации; 

- совершенствование танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах, подскок); 

- содействие эмоционально-образному исполнению музыкально-игровых упражнений; 

- формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на музыкальных инструментах 

шумового оркестра;  

Театрализованные игры: 

- поддержка и развитие интереса детей к театрализованной игре и театру; 

- обучение разыгрывать представления по знакомым литературным произведениям с 

использованием образных средств выразительности (интонация, мимика, жесты); 

- побуждение детей к эмоциональному сопереживанию своему герою и взаимодействию с 

другими персонажами; 

- приучение к использованию в играх самостоятельно изготовленных образных игрушек. 

 

5-6 лет 

Приобщение к искусству: 
- формирование интереса к музыке, живописи и литературе; 

- воспитание бережного отношения к произведению; 

- развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса; 

- обучение детей выделять выразительные средства; 

- знакомство с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное 

искусство, живопись, скульптура, фотоискусство; 
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- развитие навыков использования средств выразительности в собственной деятельности; 

- продолжение знакомства с архитектурой: расширение знаний о различных назначениях 

зданий, сходстве и различии сооружений; 

- развитие наблюдательности; 

- знакомство с понятием «народное искусство».  

Изобразительная деятельность: 

- развитие интереса детей к изобразительной деятельности;  
- развитие эстетического восприятия, чувства прекрасного и желания созерцать; 

- развитие чувства цвета, формы, пропорции; 

- обучение передаче в изображении основных свойств предметов; 

- воспитание аккуратности и способности поддерживать порядок на рабочем месте; 

- передача в рисунке образов предметов, персонажей сказок, литературных произведений; 

- передача положений и пропорций предметов в пространстве на листе бумаги; 

- обучение рисованию акварелью различными способами: мазками, длинными и короткими 

линиями; 

- закрепление знаний об известных цветах и оттенках, знакомство с новыми;  
- совершенствование навыков лепки: лепка с натуры и по представлению знакомых 

предметов, использование мелких деталей, лепка плоскостных изображений; 

- закрепление умений создания изображения из бумаги;  
- расширение навыков вырезания из бумаги: вырезание одновременно нескольких одинаковых 

фигур, преобразование одной геометрической фигуры в другую;  
- закрепление навыков изготовления игрушек из природных материалов; 

- воспитание у детей желания самостоятельно изготавливать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр;  
- привлечение детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности, 

ремонту книг и настольно - печатных игр;  
- расширение знаний детей об особенностях народного декоративно-прикладного искусства.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

- закрепление навыка установления связи между создаваемыми постройками и постройками 
из окружающей жизни; 

- обучение выделять основные части и характерные детали конструкций; 

- поощрение детской самостоятельности, творчества и инициативы; 

- знакомство с новыми деталями: брусками, цилиндрами, конусами; 

- обучение коллективному возведению построек, необходимых для игры.  

Музыкальная деятельность: 

- воспитание интереса и любви к музыке; 

- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической музыкой; 

- совершенствование музыкальной памяти через узнавание мелодий; 

- совершенствование навыков различения звуков по высоте в пределах квинты; 

- формирование певческих навыков, включая сольное пение;  
- содействие проявлению самостоятельности и творчества в исполнении и сочинении песен 

разного характера;  
- обучение сочинять мелодии различного характера (ласковая колыбельная, бодрый марш, 

плавный вальс), импровизации мелодий на заданный текст; 

- развитие чувства ритма; 

- совершенствование навыков пространственной ориентации при выполнении простейших 

перестроений; 

- обучение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- обучение детей исполнению простейших мелодий на детских музыкальных инструментах.  

Театрализованные игры: 

- продолжение развитие интереса к театрализованной игре и театру; 
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              воспитание артистических качеств, раскрывающих творческий потенциал детей 

6-8 лет 

Приобщение к искусству: 
- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, эстетического отношения к 

окружающему; 

- поощрение активного участия детей в художественной деятельности; 

- знакомство с историей и видами искусства; 

- формирование основ художественной культуры, закрепление знаний об искусстве, его видах 

и жанрах;  
- расширение представлений детей о творческих профессиях; 

- знакомство с народным декоративно-прикладным искусством и промыслами;  
-закрепление и обобщение знаний об архитектуре: выделение сходств и различий     
архитектурных сооружений, их региональные особенности и назначение.  

Изобразительная деятельность: 

- поддержка интереса детей к изобразительной деятельности; 

- воспитание самостоятельности, творческого подхода в использовании техник и средств, 

коллективного исполнения; 

- формирование эстетических суждений, обучение аргументированному оцениванию 

изображений в доброжелательной форме; 

- совершенствование умения изображать предметы по памяти и с натуры; 

- совершенствование техники изображения; 

- развитие представлений о разнообразии цветов и оттенков; 

- закрепление навыков расположения предметов в сюжетном рисовании в соответствии с их 

реальным положением;  
- совершенствование навыков передачи в изображении характерных особенностей и 

движений человека и животных; 

- обучение составлению узоров из геометрических и растительных элементов на бумаге; 

- закрепление навыков работы с бумагой и картоном (складывание, работа с разной фактурой, 

создание игрушек);  
- обучение работе с тканью: владение ниткой и иголкой, пришивание пуговицы, шитьё 

простейших изделий, завязывание узелка; 

- закрепление изображения человека, животных и птиц с использованием природного 

материала; 

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером. 

- обучение детей передаче цветовой гаммы народного искусства определённого вида;  
- закрепление навыков применения узоров и цветовой гаммы при составлении декоративной 

композиции народного искусства.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

- обучение воспринимать и анализировать конструкцию в целом и отдельные её части; 

- закрепление навыков коллективной работы;  
- совершенствование навыков планирования и возведения построек, в том числе на заданную 

тему; 

- знакомство с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  
 

Музыкальное развитие: 

- совершенствование звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха;  
- знакомство с элементарными музыкальными понятиями и жанрами; 

- совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации, артикуляции и 

дикции; 

- совершенствование сочинительских навыков мелодий с опорой на русские народные песни; 

- совершенствование навыков танцевальных движений; 
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- обучение самостоятельному поиску способов передачи музыкальных образов в движениях; 

- обучение игре на металлофоне, свирели и ударных инструментах.  

Театрализованная игра: 

- развитие самостоятельности детей в организации театрализованных игр; 

- воспитание любви к театру; 

- использование разных средств и форм взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 

игре; 

- содействие формированию суждений в процессе анализа сыгранных ролей.  

 

2.2.5. «Физическое развитие» 

3-4- года 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- развитие представлений о здоровом образе жизни, бережном отношении к собственному 

организму, здоровом питании, пользе закаливания, двигательной активности, полноценного 

сна; 

- обучение называть и различать органы чувств, обозначение их роли и правил ухода за ними; 

- освоение упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; 

- воспитание внимательного отношения к собственному самочувствию и способности 

сообщить взрослому о его ухудшении; 

- формирование осознанности использования навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни; 

- воспитание культуры поведения во время еды и осуществления гигиенических процедур.   

Физическая культура: 

-совершенствование точности и координации движений при ходьбе и беге; 

- усложнение сочетаний движений (энергичное отталкивание двумя ногами и правильное 

приземление в прыжках с высоты, с места и с продвижением вперёд; катание, бросание, 

метание мячей одной и двумя руками). 

-обучение навыкам совместной двигательной деятельности; 

- содействие сохранению правильной осанки в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; 

- поддержка самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений; 

- приобщение к доступным спортивным занятиям и играм дома и на прогулке; 

-развитие умения выполнять команды и действовать с изменением и усложнением правил в 

подвижных играх; 

- поощрение самостоятельных игр со спортивным инвентарём; 

- развитие навыков лазания и ползания; 

- воспитание ловкости, выразительности и красоты движений. 

 

4-5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- расширение знаний детей о частях тела, органов чувств и их значении в жизни; 

              воспитание у детей потребности в соблюдении режима питания; 

- развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и самочувствием; 

- формирование у детей навыков оказания первой помощи себе; 

- воспитание самостоятельности в соблюдении личной гигиены; 

- формирование навыков правильного поведения при приёме пищи. 

 

Физическая культура 
- обеспечение гармоничного физического развития; 
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- формирование правильной осанки; 

- развитие навыков ходьбы и бега с согласованием движений рук и ног; 

- обучение ползанию, пролезанию, подлезанию, перелезанию через предметы; 

- закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

совершенствование действий с мячом; 

- обучение кататься на двухколёсном велосипеде по прямой и по кругу; 

- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с поворотами, подъёмом на гору, спуском); 

- развитие в играх психофизических качеств. 

 

5-6 лет   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- привлечение внимания детей к особенностям их организма и здоровья; 

- расширение представлений о составляющих здорового образа жизни и факторах 

разрушающих здоровье; 

- расширение представлений о роли гигиены и режима дня для жизни человека; 

- закрепление умения замечать и самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде;  
- совершенствование культуры еды (использование столовых предметов, посадка за столом, 

культура приёма пищи).  
 

Физическая культура: 

- продолжение формирования правильной осанки; 

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости; 

- закрепление умения легко ходить и бегать; 

- обучение прыжку в длину, в высоту, с разбега; 

- развитие навыка сочетания замаха с броском при метании; 

- помощь взрослому в подготовке физкультурного инвентаря к занятию; 

- знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале; 

- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с подъёмом и спуском); 

- обучение катанию на двухколёсном велосипеде; 

- поддержка интереса к различным видам спорта; 

- воспитание у детей стремления участвовать в играх с элементами соревнования. 

 

6-8 лет    

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- расширение представлений детей о пользе рационального питания, двигательной активности 

и активном отдыхе; 

- воспитание привычки быстрого и правильного выполнения гигиенических процедур без 

отвлечения; 

- воспитание аккуратности и опрятности в одежде и внешнем виде.  

Физическая культура: 

- формирование потребности в ежедневной двигательной активности; 

- совершенствование техник основных движений; 

- развитие психофизических качеств: силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости; 

- поддержка детской инициативы в организации подвижных игр. 

 

 

 2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В данном разделе   Программы остановимся на способах направления и активизации детской 

инициативы в условиях ДОУ. 

Младшая группа.  
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В младшем дошкольном возрасте у детей начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, создает 

«побудительную» атмосферу, ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Педагог помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. 

п.). 

Средняя группа.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.  

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы. Познавательная активность детей средней группы начинает выходить за рамки конкретной 

ситуации: педагоги и родители постоянно слышат от детей множество вопросов надежде 

«докопаться до истины». Ситуация принятия детской активности, побуждение к обсуждению 

укрепляют доверие дошкольников к взрослым и расширяет знания об окружающем мире, его фактах, 

явлениях и закономерностях. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных 

в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у 

них развивается самостоятельность и уверенность в себе.  

Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удастся выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель 

всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, 

воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: 

«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 
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развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать 

детям устанавливать связь, между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по 

шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группа. 

 Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создаст ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 

поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности.  

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
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Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а 

затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и г. и. Разгадывая - загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», 

«Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки 

из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников 

и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия со взрослыми, характер 

взаимодействия с другими детьми, система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку «группы риска» по нарушению речевого развития: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений.  

При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

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

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 
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реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности.  

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. Особое 

значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. Взаимодействие взрослых с 

детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает 

все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной 

деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений 

во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ 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. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми 

и с другими детьми. 

От раннего к младшему дошкольному возрасту постепенно меняется тип общения ребенка со 

взрослым и его интересы к предметной деятельности, и собственно, к предметным действиям. Это 

отражается в опосредованном общении «ребенок — действия с предметом — взрослый» (по М.И. 

Лисиной). Именно эта новая форма общения со взрослым (учителем-логопедом, воспитателем, 

родителем и др. взрослыми) становится важным условием преодоления речевого и неречевого 

негативизма у ребенка с первым уровнем речевого развития, поскольку в ней формируется позиция 

ребенка – его отношение ко взрослому как носителю образцов предметных и речевых действий и 

партнеру по первым играм, партнеру по общению. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое внимание 

обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодействии. С этой 

целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и 

собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
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самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, 

самообслуживании. 

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.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые 

способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о взрослых и 

детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и 

поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги расширяют 

представления детей с ТНР о микросоциальном окружении, опираясь на имеющийся у них первый 

положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в 

повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о себе и 

окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление ими словарного 

запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду. 
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

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

социальными компетентностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

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

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них 

умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию 

отобразительных игр с детьми. Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать 

предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и 

брать на себя роли близких и знакомых взрослых, организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно проводит 

адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых 

порах рядом с собой. 

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Формирование 

навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития 

детей. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании, 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

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 
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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 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 

том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

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

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с 

ТНР это является достаточно сложным. Активный словарь детей с ТНР находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и не дифференцированы.  

Исходя из этого, дети младшего возраста дети с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), общаясь со сверстниками, чаще всего используют неречевые средства взаимодействия. В 

ходе коррекционно-образовательной работы значимым является стимулирование речевого 

взаимодействия детей, вызывание у них желания вступать в общение со сверстниками, используя 

даже отдельные общеупотребительные слова. Важно на начальном этапе стимулировать 

взаимодействие детей с ТНР с другими детьми, создавая интересные ситуации, привлекать детей к 

играм, в которых они начинают использовать свой небольшой словарный запас, отражающий 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления.  

Поэтому, чаще всего в ходе общения дети младшего возраста с ТНР с другими детьми 

пытаются оформлять мысли в лепетное предложение. Если их не понимают сверстники, то они могут 

проявлять реактивные действия, переживать и расстраиваться из-за невозможности устанавливать 

контакт с другими детьми. Но взаимодействие на невербальном уровне общения чаще всего бывает 

вполне доступно детям. Они стремятся использовать этот вид общения с другими детьми. По мере 

накопления словаря и развития звукопроизносительных навыков дети с ТНР начинают общаться с 

другими детьми, используя в самостоятельной речи односложные и двусложные образования. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 
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У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

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

ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут 

только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

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

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

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

У детей со вторым уровнем речевого развития 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. Это находит отражение в общение детей с ТНР с другими детьми. Общаясь с детьми, они 

пояснение своей речи иногда сопровождаются жестом. У детей начинает формироваться фразовая 

речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. Это находит отражение в игровом взаимодействие с другими детьми. 

Однако им еще трудно взаимодействовать в речевом плане с другими детьми, так как в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  Постепенно, по мере улучшения речи у детей, 

расширения их словаря, контакт речевой и игровой с другими детьми становится более стойким. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. Несформированность звукопроизношения у детей, которая ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений, затрудняет речевое взаимодействие в ходе игр и 

совместных занятий с другими детьми. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

У детей с третьим уровнем речевого развития на фоне сравнительно развернутой речи 

наблюдается еще 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. 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. Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Это затрудняет общение и речевое взаимодействие в играх и совместной 

деятельности с другими детьми. 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. Это 

усложняет общение детей с ТНР с другими детьми. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Поэтому роль взрослого в 

организации речевого взаимодействия с другими детьми остается еще значительной, но она 
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приобретает характер косвенного руководства в процессе создания ситуаций для речевого 

взаимодействия детей.  

Учитывая, что 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, они уже достаточно 

свободно могут взаимодействовать с другими детьми. У детей еще 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. 

Для детей с четвертым уровнем речевого развития характерны достаточная сформированность 

лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие 

внутри лексических групп. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

рассказывании.  

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему 

с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

Это в некотором роде затрудняет речевое взаимодействие со сверстниками. Но они уже достаточно 

хорошо могут взаимодействовать с ними в игровом пространстве, находя возможные способы 

взаимодействия самостоятельно, без участия взрослого.  

Дети старшего возраста уже могут проявлять коммуникативные способности. Создаются 

ситуации, стимулирующие их желание вступать в контакт с другими детьми. Они могут 

организовывать общение, включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение выходить из конфликтных ситуаций, а также овладевают знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении с другими детьми. Однако им все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка в раннем возрасте закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Важно, чтобы ребенок к концу первого года жизни стал проявлять потребность в 

эмоциональном общении, стремился к получению разнообразных впечатлений, был чувствителен к 
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эмоциям и смыслам слов взрослых, проявлял избирательное отношение к близким и посторонним 

людям. Для первичных представлений о мире значимо, чтобы ребенок обучался, проявляя интерес и 

манипулируя различными предметами, обследовать их, стремясь подражать действиям взрослых. 

Инициатива и определенная целеустремленность в получение того или иного предмета 

(безопасного), игрушки, действия с ними, должна поддерживаться взрослым, так как это является 

показателем познавательного развития ребенка.  

Важно, чтобы ребенок во взаимодействии со взрослым активно стремился использовать 

разнообразные средства общения: мимику, жесты, голосовые проявления. Положительным является 

стремление ребенка привлекать взрослого к совместным действиям с предметами. Необходимо, 

чтобы ребенок начинал понимать поощрения и порицания взрослого своих действий. Для 

формирования «картины мира» ребенка необходимо привлечение его к слушанию песенок, потешек, 

стихов, звучанию детских музыкальных инструментов, рассматриванию картинок.  

Важно, чтобы ребенок узнавал, что на них изображено, по просьбе взрослого мог показать 

названный предмет. Для ребенка значимо в этот период овладение изобразительными средствами 

(рисование мелками, карандашами), стремление проявлять самостоятельность при овладении 

навыками самообслуживания, проявлять двигательную активность (свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых). 

К трем годам ребенок для познания «картины мира» должен проявлять интерес к 

окружающим предметам, активно действовать с ними, исследовать их свойства, экспериментировать. 

В плане овладения социальными навыками, а именно, навыками самообслуживания и культурно-

гигиеническими навыками, ребенку важно уметь использовать предметные действия, знать 

назначение бытовых предметов и уметь пользоваться ими. 

 

  

2.5.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

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

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов– активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 
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Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия 

в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ОУ, форум, группы в социальных сетях и др.). 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый согласованный индивидуальный подход к ребёнку с целью максимального 

развития его личностного потенциала; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей – создание общих установок на 

совместное решение задач и разработка общей стратегии сотрудничества; 

• поддержка инициативы участия родителей во всем многообразии форм образовательного 

процесса; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равноответственность родителей и педагогов 

 

2.6. Образовательная деятельность коррекционной работы МБДОУ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание коррекционной работы для детей с ТНР   направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям 

этой категории. 

 Коррекционная работа учитывает особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

воспитательно – образовательного процесса.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью 

(далее — дети с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 
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успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Основная задача коррекционно – педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников.  

У детей с ТНР часто наблюдаются сочетанные нарушения, что требует высокого уровня 

профессиональной компетентности педагогов и специалистов ДОУ.  

Работа с детьми с ТНР включает в себя несколько направлений деятельности: 

диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, информационно-просветительская 

работа: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; консультативная работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ТНР в освоении 

адаптированной основной программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми 

его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях, обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

 выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с 

ТНР; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ТНР; 

 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы образования с целью 

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

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

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

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

 развитие и   коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 
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 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах занятий и вне их, 

различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ТНР; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

В начале каждого учебного года специалисты ППк и педагоги ДОУ выявляют детей с ОВЗ, и 

направляют в территориальную ПМПК для комплексного обследования, и получения заключения, 

рекомендаций от членов комиссии.  

На основании рекомендаций ПМПК специалистами ДОУ составляется адаптированная 

образовательная программа (АОП) в целях разработки индивидуального образовательной программы 

ребенка с ОВЗ.  

Формой сопровождения детей с ОВЗ МБДОУ «Детский сад № 55» является психолого -

педагогический консилиум, регламент работы которого разработан в Положении «О работе ППк в 

ДОУ», согласован на педагогическом совете.  

ППк определяет структуру построения адаптированной образовательной программы (АОП), 

осуществляет контроль за реализацией АОП, ведет динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания ППк по уточнению АОП проводится 3 раза в год (сентябрь-октябрь, январь, май).  

Адаптированная образовательная программа представляет собой единую систему, состоящую 

из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из которых имеет свою смысловую нагрузку. Эти 

разделы позволяют обеспечить психолого-педагогическую работу с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья по различным направлениям.  

Циклограмма взаимодействия специалистов прописана в индивидуальных образовательных 

программах детей с ОВЗ. Индивидуальная образовательная программа, разработанная в АОП 

способствует освоению основной образовательной программы ДОУ, при необходимости 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ребенка с ОВЗ. 

Одновременно ППк оказывает консультативную и методическую помощь родителям и педагогам по 

вопросам коррекции и реабилитации детей с ОВЗ.  

Направление коррекционной работы и график работы согласовывается с родителями 

(законными представителями) воспитанников МБДОУ «Детский сад №55».  

В практике ДОУ применяются различные способы взаимодействия с родителями: 

индивидуальные и групповые консультации, внеплановые ППк с приглашением родителей, 
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письменные рекомендации от специалистов, общие и групповые родительские собрания, 

тренинговые занятия в рамках программы «Школа ответственного родительства» и т.д.  

Для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОУ проводится информационно-просветительская, разъяснительная работа по вопросам, 

связанным с образованием и воспитанием детей с ОВЗ.  

Обследование детей позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с ТНР, 

установить возможные причины нарушений, сделать заключение и определить перспективы 

развития ребёнка.  

Эффективность в коррекционно - развивающей работе достигается в результате тесного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и использования разных форм работы с 

детьми с ОВЗ: групповые (3-4 человека), подгрупповые (2 человека), индивидуальные.  

Формы работы с ребёнком отражены в индивидуальной образовательной программе 

воспитанника.  

В учреждении соблюдаются условия совместного планирования работы педагогов (выбор 

лексической темы, разработка, определение последовательности коррекционно – развивающей 

деятельности), что отражено в циклограмме. 

Каждый педагог в НОД и в свободной деятельности учитывает особенности нарушения и 

решает психолого – педагогические задачи.  

Результатами коррекционно - развивающей работы являются целевые ориентиры 

дошкольника, которые отражаются в индивидуальной образовательной программе ребёнка с ОВЗ. 

Реализацию содержания образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей с 

ТНР осуществляют: учитель – логопед, педагог – психолог, воспитатели. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

МЛАДШАЯ ГРУППА 
 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и 

лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 

признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать—

снимать, завязывать—развязывать; большой—маленький, длинный—короткий, широкий—узкий, 

высокий—низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла— 

куклы, рука—руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах; имена существительные  с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет—

играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел—сидела); возвратные и 

невозвратные глаголы (умывает—умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и 
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короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых 

предложений и коротких текстов. 
 

              РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Туалетные 

принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», «Домашние 

птицы и животные», «Дикие птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые». 

Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 

объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 

лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку 

(хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, 

тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, 

плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 
 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

  Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа   

имен   существительных   мужского   и   женского   рода   в   именительном   падеже (кот-коты, мяч—мячи, 

дом—дома, кукла—куклы, нога—ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 

мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения 

глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 

глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени 

(стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе 

в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой 

мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 

кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать 

умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он 

делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 
 

Развитие фонематической системы речи 
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Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], 

[и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, бочка— точка, 

миска—киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных 

и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

                           Развитие фонетической стороны языка                                                                       

 Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох.  

Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений 

и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных 

раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]
7
. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 
местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 

затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
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наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 

рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 
 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить 

выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и 

начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, 

он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 
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Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-

ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по алгоритму 

или предложенному взрослым плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

  

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь относительными    

прилагательными    со    значением    соотнесенности   с   продуктами    питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-
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ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 

Развитие просодической стороны речи   

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать    умение    различать    на    слух    длинные    и    короткие    слова.     Учить 

запоминать   и   воспроизводить   цепочки   слогов   со   сменой   ударения   и   интонации, цепочек слогов   с   

разными   согласными   и   одинаковыми   гласными; цепочек   слогов   со   стечением согласных. 

 Обеспечить      дальнейшее      усвоение      и      использование      в      речи      слов      различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 
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твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА                                                                  

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 
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Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА   

                             Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи 

и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.      

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.                                                                                                       

Уточнить   произношение   звуков   [j],   [ц],   [ч],   [щ]   в   слогах,   словах,   предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.  

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

             Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
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образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—

щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

 
  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Для ребенка с ТНР на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих 

нарушений, и его социальную адаптацию.   

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

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

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 
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образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов деятельности. 

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими 

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

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

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки.  

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 

видах игры.  

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы.   При построении ППР  учтены особенности  

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 
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В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при условии 

учета целей и принципов Программы, речевой, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей с ТНР; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

ППРОС ДОУ обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации  обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности 

и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с 

ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она   

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).  

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 



56 

 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ТНР, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ   обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области   в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

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

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности формируются 

такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни 

общества и формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих 

способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ   обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

  Групповые помещения организованы так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС   представлены 

современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», 
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«Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они   используются, исходя из 

программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», а также в различных образовательных областях в игровой деятельности детей. 

На прилегающих территориях   выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект.   

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

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

пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории   

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на 

обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации должна 

обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации есть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики. 

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом0 с целью проведения 

коррекционных и профилактических мероприятий. 
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В Организации имеются кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы.   

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ   используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

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

реализацией Программы и т. п. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы. 

  

3.3.Кадровое условие реализации АОП 

 В целях эффективной реализации Программы администрация ДОУ создает условия для 

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

профессионального образования.  Организация осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

 Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Осуществление Программы осуществляется педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольном учреждении. 

 

Распределение персонала ДОУ по уровню образования  

(без учёта внешних совместителей). 

 

Заведующий -1 

Заместитель заведующего -1 

Старший воспитатель- 1 

Воспитатели-30 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физической культуре -1 

Учитель – логопед -2 

Педагог – психолог – 1 

Младшие воспитатели- 16 

  

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №55» 

имеет два корпуса: 

1 корпус – ул. Калинина, 107, запущено в эксплуатацию с 1971 года. 

2 корпус – ул. Калинина, 141, запущено в эксплуатацию с 1960 года. 
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В МБДОУ «Детский сад № 55» принимаются дети с 1 года до 7-ми лет. В учреждении 

функционирует 15 групп. 

1 корпус – 10 групп; 

2 корпус – 5 групп. 

В корпусах дошкольного учреждения имеются медицинские блоки, которые включают в себя 

медицинский кабинет, прививочный кабинет. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ соответствует 

государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с: 

•санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

•правилами пожарной безопасности; 

•требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

(учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

•требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой 

требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В МБДОУ оборудованы и функционируют 15 групп, а также музыкальный зал, 

физкультурный зал, медицинский блок, кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога, 

прогулочные площадки. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, оснащенных достаточным 

количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, дидактические 

игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, материал для 

свободной творческой, познавательно-исследовательской деятельности. 

Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели пополняют 

методические и наглядные материалы, которые активно используются при проведении НОД, 

организации свободной познавательной, творческой деятельности детей. Кроме этого собраны 

пособия для ознакомления дошкольников с социальным миром, краеведением, живой и неживой 

природой. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности. Работа по 

совершенствованию развивающей среды в учреждении проводится в соответствии с 

перспективным планом развития по всем возрастным группам. 

В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где детям 

предоставлена возможность играть с крупными игрушками, каталками и осуществлять 

конструктивно-модельную деятельность. 

 

В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной деятельности, зона для деятельности, 

связанной с активным движением, возведением игровых построек. Все зоны в группе имеют 

трансформируемые подвижные границы. 

В учреждении созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. 

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Для достижения полноты и качества использования научных и практических знаний в 

образовательной деятельности, в дошкольном учреждении создается система информационного 

обеспечения. 

 

Оснащение МБДОУ ИКТ:  

- ноутбуки – 7 шт. 

- персональные компьютеры – 8 шт.  

-мультимедийные проекторы – 3шт. 
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-копировальные аппараты(МФУ) - 4шт 

- принтер – 6 шт. 

 - интерактивные доски – 2 шт. 

 - брошюровщик - 1 шт. 

 -  ламинатор -3 шт. 

 - цифровая камера – 1 шт. 

 - переносная доска- 2 шт. 

  - экран- 2 шт. 

 - имеется локальная сеть с доступом в интернет. 

 

Оснащённость образовательных помещений МБДОУ «Детский сад №55» (в том числе его 

территории) развивающей предметно-пространственной средой 

 

Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном 

количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку 

самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, что 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в 

группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель 

регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана 

цветовая гамма благоприятная для детей: персиковый цвет стен группы и голубые 

спальные комнаты. Современная образовательная среда, представлена материалами 

Фрёбеля, палочками Кюизинера, различными видами конструкторов. В качестве 

центров развития выступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок 

для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); уголок природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок для игр 

с песком; уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными 

мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения 

игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Все туалеты в 

группах оборудованы индивидуальными кабинками. Оборудована буфетная 

комната, что позволяет младшим воспитателям мыть посуду, не мешая 

образовательному процессу в группе. 
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Музыкальный 

зал 

 

В каждом корпусе МБДОУ имеется 2 музыкальных зала, которые оснащены 

музыкальным оборудованием: пианино, музыкальный синтезатор, музыкальный 

центр и набор народных музыкальных инструментов. Для организации 

педагогического процесса оформлены дидактические пособия по нотной грамоте 

для дошкольников, дидактические игры, подобран иллюстративный материал, 

портреты композиторов. Подобрана музыкальная фонотека, способствующая 

созданию шумовых природных эффектов. Изготовлены шумовые инструменты для 

организации оркестра по принципам Карла Орфа. Для обучения детей игре на 

детских музыкальных инструментах приобретены металлофоны, деревянные ложки, 

треугольники, трещотки. В музыкальном зале проходят праздники, развлечения, 

которые способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и 

творческих способностей. Для проведения праздников создана костюмерная, 

которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, отражающие характер 

сказочных персонажей. 

Спортивный 

зал 

 

Для занятий по физическому развитию детей функционирует в каждом корпусе два 

оборудованных спортивных зала, спортивная площадка. В спортивных залах 

имеется необходимое спортивное оборудование: шведская стенка, гимнастические 

маты, мячи разной величины, скамейки, гимнастические палки, коврики для 

корригирующей гимнастики, баскетбольные кольца и пр. Для поднятия 

эмоционального настроения и выполнения музыкально-ритмических движений 

имеется магнитола, игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для 

развития двигательной активности на спортивном участке имеются дуги для 

лазанья и подлезания, бревно для прямо хождения, кольцебросы, мишени, и т.д. 

Кабинет 

педагога – 

психолога 

Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить на ранней стадии 

затруднения в различных сферах развития личности ребенка, вовремя их 

скорректировать, тем самым обеспечить единые стартовые условия для 

поступления в школу. В первом корпусе имеется интерактивная песочница. 

Кабинет 

учителя – 

логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, для групповых 

и я индивидуальных занятий с детьми, где дети могут получить помощь 

квалифицированного логопеда на ранних стадиях формирования речи. Кабинет 

предусматривает рабочую зону учителя-логопеда, зону коррекционно-развивающих 

занятий и игровую зону. В рабочей зоне размещена мебель для ведения 

профессиональной документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей; канцелярия. Зона коррекционно-

развивающих занятий оборудования приборами дополнительного освещения, 

настенным зеркалом, дидактическими играми, передвижной детской мебелью. 

Методический 

кабинет 

ТСО (проектор с экраном, 2 компьютера), МФУ (многофункциональное 

устройство) лазерный принтера. Создана методическая библиотека для педагогов, 

переносная библиотека для родителей, детская библиотека. Создана картотека 

методической литературы и статей периодической печати дошкольного воспитания. 

В помощь воспитателям разработаны перспективные планы, картотеки, советы и 

рекомендации по разделам программы. Обобщен опыт работы по направлениям: 

музыкальное воспитание, физическое развитие, экологическое воспитание, 

изобразительная деятельность. Используются элементы коммуникационных 
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технологий на занятиях, в методической деятельности.  

Медицинский 

блок 

 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, процедурный 

кабинет, кабинет для разведения дезрастворов, санузел. Все помещения и 

медицинские кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием.  

Пищеблок Оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим 

оптимально организовать процесс приготовления пищи и имеет 5 отдельных цехов.  

Помещения 

прачечной 

 

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного белья; 

постирочным цехом, в котором имеется все необходимое для стирки и замачивания 

белья современное оборудование: стиральные машины, сушильный барабан, ванна 

для замачивания и котел для варки мыльно-содового раствора. После стирки и 

сушки белье подается через окно в гладильную комнату. Здесь белье гладится и 

раскладывается в соответствующие ячейки для выдачи его на группы через эту 

дверь.  

Территория 

ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 16 игровыми площадками с комплектами малых 

архитектурных форм, имеющими закрытые песочницы, кладовые-ящики, для 

хранения выносного материала. Вход участников образовательных отношений, 

иных посетителей на территорию и в здание МБДОУ осуществляется через 

центральную калитку. Въезд обслуживающим автотранспортным средствам на 

территорию учреждения возможен через центральные ворота. 

Рабочие места 

вахтеров и 

охраны 

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в МБДОУ 

уделяется первостепенное значение. В детском саду созданы условия для 

обеспечения безопасности в учреждении. На рабочем месте вахтеров, установлена 

тревожная кнопка. Детский сад оснащен наружными и внутренними 

видеокамерами. Сигнал с видеокамер поступает на мониторы и записывается на 

жесткий носитель, что позволяет при необходимости просмотреть записанные 

данные в течение месяца. В комнате охраны установлена современная система 

пожарно-охранной сигнализации, с помощью которой сигнал о возгорании сразу 

поступает в пожарную часть на пульт.  

 

В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 12 рабочих 

мест. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, 

налажен электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в целях 

обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны.  

Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ созданы современные условия 

предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольную 

образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами защиты для 

обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

Активное пользование Интернет-ресурсами дает возможность воспитателям принимать участие с 

детьми в заочных конкурсах детского художественного творчества различного уровня 

(международные, всероссийские, региональные). 
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 3.5. Планирование образовательной деятельности 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014        «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности        по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Уставом Учреждения, основной 

общеобразовательной программой, разработанной на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, образовательной программы ДОУ – в соответствии    с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1115 от 17.10.2013 г., «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.2.3648-20.» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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 молодежи" 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

Продолжительность образовательного 

процесса 
36 недель 

Режим работы 
5 дней в неделю 

12 часов в день (с 07.00 до 19.00) 

Выходные 

суббота, воскресенье,   праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

Адаптационный период для  группы 

раннего возраста 
с 01. 08. – 01.10. 

Зимние каникулы 

Проводится воспитательно-образовательная работа 

художественно-эстетической направленности 

(последняя неделя декабря) 

Итоговая диагностика качества освоения 

программного материала   воспитанниками 
 Май  (2 недели) 

Выпуск детей в школу 
Согласно Годовому плану (последняя неделя мая или 

первая неделя июня)  

Летний период 
с 01 .06. – 31.08. 

 

Праздничные дни 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

4 ноября - День народного единства 

 

Описание организации образовательного процесса включает в себя: 

• распорядок дня; 

• особенности организации режимных моментов; 

• физкультурно-оздоровительную работу; 

• проектирование образовательного процесса.  

В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы: 
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• учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

• учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей; 

•  учет целесообразности 

 

3.6. Организация режимов пребывания детей в образовательном учреждении 

 

В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей. 

Режим образовательной деятельности (занятия) устанавливает продолжительность 

образовательной нагрузки в течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий 

с применением электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. 

 

         Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

• 10 мин. – от года до трех лет; 

• 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

• 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

• 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

• 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

• 20 мин. – от года до трех лет; 

• 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

• 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

•50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для детей от 

пяти до шести лет; 

•90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. Перерывы 

между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от 

пяти лет и старше. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное 

средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, 

ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 
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Примерный режим дня в теплый период 

 

 

Первая группа 

раннего 

возраста (1-2) 

Вторая группа 

раннего 

возраста (2-3) 

Вторая 

младшая 

группа  

 (3-4) 

Средняя 

группа  

(4-5) 

Старшая 

группа 

(5-6) 

Подготовительн

ая группа 

(6-7) 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.00 – 08.20 07.00 – 08.15 07.00 – 08.15 07.00 – 08.15 07.00 – 08.20 07.00 – 08.20 

Подготовка к утренней 

гимнастике, гимнастика 
08.20 – 08.30 08.15 – 08.30 08.15– 08.25 08.15 – 08.30 08.20– 08.30 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
08.30 – 09.00 08.30 – 09.00 08.25 – 09.00 08.30 – 08.00 08.30 - 08.55 08.30 – 08.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

 

- 09.00-09.20 09.00-09.15 09.00-09.20 08.55-09.20 08.55-09.20 

НОД по физическому и 

музыкальному развитию 
09.00 – 09.25 09.20– 09.30 09.15 – 09.30 09.20 – 09.40 09.20 – 09.45 09.20 – 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
09.25 – 11.10 09.30 – 11.20 09.30-  11.30 09.40– 11.45 09.45 – 12.10 09.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 
11.10– 11.30 11.20 – 11.35 11.30 – 11.50 11.45 – 11.55 12.10 – 12.20 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.30 – 12.00 11.35– 12.05 11.50– 12.15 11.55 – 12.25 12.20 – 12.50 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, сон 

 
12.00 – 15.10 12.05 – 15.10 12.10 – 15.10 12.25 – 15.15 12.50– 15.20 12.55 – 15.25 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.35 15.15 – 15.35 15.20 – 15.40 15.25 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.30 – 16.00 15.30-16.00 15.35 – 16.00 15.35 – 15.55 15.40– 16.05 15.45– 16.10 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

15.00– 16.15 16.00 – 16.10 16.00 – 16.15 15.55 – 16.15 16.05 – 16.20 16.10– 16.25 

Прогулка, уход домой 

 
16.15-19.00 16.10 -19.00 16.15 - 19.00 16.15-19.00 16.20 -19.00 16.25-19.00 
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Примерный режим дня в холодный период 

 

 

Первая группа 

раннего 

возраста (1-2) 

Вторая группа 

раннего 

возраста (2-3) 

Вторая 

младшая 

группа  

 (3-4) 

Средняя 

группа  

(4-5) 

Старшая 

группа 

(5-6) 

Подготовительна

я группа 

(6-7) 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.00 – 08.15 07.00 – 08.15 07.00 – 08.10 07.00 – 08.15 07.00 – 08.15 07.00 – 08.20 

Подготовка к утренней 

гимнастике, гимнастика 
08.10 – 08.15 08.15 – 08.20 08.10 – 08.20 08.15 – 08.25 08.15 – 08.25 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
08.15 – 09.05 08.20 – 09.00 08.20 – 08.50 08.25 – 08.50 08.25 - 08.50 08.30 – 08.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

 

09.05 – 09.10 09.00 – 09.10 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.55 – 09.00 

Утренний сбор - - 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00 - 09.10 09.00-09.10 

Организованная деятельность 

(занятия) 

занятия со специалистами 

 

09.10 – 09.20 

 

09.10 – 09.20 

 

09.10 – 09.25 

 

 

09.10 – 09.30 

 

 

09.10 – 09.35 

 

 

09.10 – 09.40 

 

Перерыв (физкультминутки) 09.20 - 09.30 09.20 - 09.30 09.25 – 09.35 09.30 – 09. 40 09.35 - 09.45 09.40 – 09.50 

Организованная деятельность 

(занятия) 

занятия со специалистами 

09.30 – 09.40 09.30 – 09.40 09.35 – 09.55 09.40 – 10.00 09.45 – 10.10 09.50 – 10.20 

Самостоятельная деятельность, 

игры детей 
09.40 – 09.50 09.40 – 09.55 09.55-10.05 10.00 – 10.10 10.10 - 10.20 - 

Второй завтрак  09.50 – 10.00 09.55 – 10.10 10.05 – 10.15 10.10 – 10.20 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
- 10.10 – 11.35 10.15 – 11.40 10.20 – 11.50 10.30 – 12.10 10.30 – 12.25 

Самостоятельная деятельность, 

игры детей 
10.00 – 11.30 - - - - - 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
- 11.35 – 11.45 11.40 – 11.50 11.50 – 12.05 12.10 – 12.25 12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.30 – 12.10 11.45 – 12.15 11.50 – 12.20 12.05 – 12.30 12.25 – 12.50 12.35 – 13.00 
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Подготовка ко сну, сон 

 
12.10 – 15.10 12.15 – 15.15 12.20 – 15.20 12.30 – 15.00 12.50 – 15.20 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.30 15.20 – 15.35 15.00 – 15.40 15.20 – 15.45 15.00 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.25 – 15.50 15.30 – 15.55 15.35 – 15.55 15.40 – 16.00 15.45 – 16.05 15.50 – 16.10 

Организованная деятельность 

(занятия) 
15.50 – 16.10 15.55 – 16.15 - - 16.15.- 16.40 16.20-16.50 

Вечерний сбор   15.55 – 16.05 16.00 – 16.10 16.40. – 16.50 16.50– 17.05 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 16.05 – 16.25 16.10 – 16.30 - - 

Прогулка, уход домой 

 
17.00 -19.00 17.00 -19.00 16.25 - 19.00 16.30 -19.00 16.50 -19.00 17.05 -19.00 

Представленные данные о режиме дня исходят из продолжительности нахождения детей в ДОУ, что составляет 12 часов, и могут меняться в 
зависимости от погодных условий и времени года, а также иметь те или иные изменения в каждой отдельной группе, с учётом потребностей 

воспитанников и их родителей.  
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, 
развлечения, досуги, праздники) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют 

особенностям ООП 

 

 

 

Максимальный объем нагрузки детей во время организованной деятельности 

  

Образовательная 

область 

Вид организованной 

деятельности 

Объем недельной образовательной нагрузки 

1 – 2 лет 2 – 3 лет 3 – 4 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 Игры со строительным 

материалом 

10 мин - - - - - 

 Игры с дидактическим 20 мин - - - - - 
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материалом 

Физическое 

 развитие 

Развитие движений 20мин - - - - - 

Физическая культура - 20 мин 45 мин 60 мин 75 мин 90 мин 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 60 мин  

Ознакомление с 

окружающим миром 

-ознакомление с 

предметным окружением 

-ознакомление с 

социальным миром 

-ознакомление с миром 

природы 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

 

Речевое 

 развитие 

Развитие речи 20 мин 20 мин 15 мин 

 

20 мин 

 

50 мин 30 мин 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - - 30 мин 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

20 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 60 мин 

Рисование - 10 мин 15 мин 20 мин 50 мин 60 мин 

Лепка/конструировани

е 

 10 мин     

Лепка/ Аппликация - - 15 мин 

(чередуются

) 

20 мин 

(чередуются

) 

25 мин 

(чередуются

) 

30 мин 

(чередую

тся) 

Общее количество 

занятий 

 10 10 10 10 12 13 

Максимально  20 (по 10 минут в 20 мин ( по 30 мин 40 мин 50 мин  90 мин 
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допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день в 

соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 

первую и во вторую 

половину дня) 

10 мин в 

первую и во 

вторую 

половину 

дня) 

Фактический объем 

недельной нагрузки 

 1ч.20 мин 

(80 мин) 

1ч.40 мин. 

(100 мин) 

2ч.30 мин 

(150мин) 

3ч.20мин 

200 мин 

5ч.00мин. 

300 мин 

6 час 30 

мин (390 

мин) 

 

 

 

 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей в различных видах деятельности 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 
Периодичность образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

 2 – 3 лет 3 – 4 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Чтение к художественной литературе ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 
- - 

Конструктивно-модельная 

деятельность/прикладное творчество 
- - - 

1 раз в неделю 

чередуется 

1 раз в неделю 

чередуется 

Игровая деятельность  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Образовательная деятельность и культурные практики в неделю 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментов 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Первая группа 

раннего 

возраста, 

вторая группа 

младшего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Коммуникативная практика 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

5 5 5 5 5 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 5 5 5 5 5 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую  игру с правилами и другие виды  

Индивидуальные игры с детьми (с.р., режиссёрская, игра- 2 2 2 2 2 

социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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драматизация, строительно-конструктивные игры) 

Совместная игра воспитателя и детей (с.р., режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 2 2 1 1 

Досуг, здоровье 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Подвижные игры 5 5 5 5 5 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1 1 1 2 2 

Наблюдение за природой (на прогулке) 5 5 5 5 5 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художетсвенный труд по интересам 

1 1 2 2 2 

Чтение художественной литературы 5 5 5 5 5 

Самообслуживание 5 5 5 5 5 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) 1 1 1 1 1 

Трудовые поручения (индивидуальный и совместный труд) 1 1 1 1 1 

 

Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Традиционные события, праздники и мероприятия занимают важное место в жизни каждого образовательного учреждения. Правильно 

организованный праздник – это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Каждая дошкольная организация имеет простор для 

организации подобной деятельности. Ежегодно в МБДОУ планируется и проводится множество праздников и мероприятий, представляющих 

коллективное действие, объединяющее сообщество детей, родителей и педагогов. 
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Месяц Мероприятия детского сада Региональный и 

муниципальные мероприятия Праздники для детей Совместные мероприятия с 

родителями 

Сентябрь «1 сентября - Весёлое путешествие в 

страну Знаний (игровые персонажи 

проводят с детьми конкурсы, игры, 

соревнования)  

 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия» 

 

Октябрь Праздники красавицы Осени  День старшего поколения  

Ноябрь  День матери Муниципальный конкурс 

«Роднушечки» 

Декабрь Новогодние праздники Конкурс зимних построек 

Конкурс «Новогодняя 

группа» 

«Новогодний переполох» 

Январь Колядки Спортивный праздник   

Февраль День защитников Отечества 

«Широкая Масленица» 

 Конкурс чтецов «Капели звонкие и 

стихов» 

Март  Праздники для мам и 

бабушек 

 

Шашечный турнир «Большая 

дорога» 

Апрель Праздник посвященный дню 

Космонавтики 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» спортивный праздник 

Конкурс чтецов для детей с 

нарушением речи «Стихов 

веселый перезвон» 

«День птиц» 

Май Весенние праздники 

 9 Мая; 

Выпуск из детского сада 

День семьи  

Июнь День защиты детей 

День России 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте  

Всероссийский День Отца 

 

 

Июль Праздник Ивана Купалы   

Август Музыкально-спортивный праздник «До 

свидания, лето!» 
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы включают:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях;  
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Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  
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