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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка  

Рабочая программа образования для детей 6-7 лет разработана в 

соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования МБ ДОУ № 30 (АОП МБ ДОУ № 30), разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и  Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся 

детей с ОВЗ (ФАОП ДО) и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

 Цель Программы Цель реализации Программы: обеспечение условий 

для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

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

здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию программы  

- Поддержка разнообразия детства. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 

- Позитивная социализация ребенка. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

- Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

- Сотрудничество Организации с семьей. 

- Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанниками. 

1.1.1. Специфические принципы и подходы к формированию 

АОП ДО для обучающихся с ТНР 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи) 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 
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мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии с ФГОС ДО. Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно- 

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации АОП ДО 

характеристики Сведения о контингенте воспитанников 

подготовительной группы № 5 «Капельки». 

Контингент воспитанников группы представлен детьми дошкольного 

возраста 6-7 лет. Значимыми характеристиками для разработки и реализации 

программы являются возрастной и типологический состав воспитанников. 

В соответствии с заключениями ГПМПК, решением ППк и приказом 

заведующего МБ ДОУ № 30 в группу № 5 на 2024 – 2025 учебный год было 

зачислено 10 детей:  1 человек – ОНР I уровня речевого развития, 9 человек – 

ОНР III уровень речевого развития. Из них 8 мальчиков и 2 девочки. 

Социально – коммуникативное развитие: В целом у группы отмечен 

средний уровень развития игровых умений и навыков в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, наблюдается повышенная 

активность поведения в свободном времяпровождении. Детей, 
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испытывающих трудности в социализации, нет. 

Физическое развитие: Отмечен средний уровень физического развития 

детей, общая моторная слабость, повышенная физическая утомляемость. 

Речевое развитие: тяжелое нарушение речи у 10 детей. Речь фразовая, 

состоит из простых предложений. Часто дети отвечают на вопрос неполными 

предложениями. Монологическая речь развита плохо, многие не могут 

подробно рассказать о каком-то знакомом недавно произошедшем событии. 

Нарушен грамматический строй речи (ошибки в согласовании, управлении и 

др.), нарушено звукопроизношение. 

Познавательное развитие: конструктивные способности у детей 

развиты не в полной мере, познавательный интерес, как к ближайшему 

окружению, так и к занятиям в совместной деятельности со взрослыми 

недостаточно развит. 

Художественно-эстетическое развитие: художественно-творческие 

способности у детей развиты недостаточно. Дети недостаточно хорошо 

пользуются средствами художественной выразительности. Некоторые не 

умеют держать правильно в руке карандаш, неправильно пользуются кистью.  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ТНР. 

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 (ФФНР) 

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

речи I-го, II-го, III-го и IV-го (НВОНР) уровней речевого развития при 

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

компонентов языка. 

- Первый уровень (ОНР I уровень) развития речи характеризуется 

отсутствием общеупотребительной речи. Яркой особенностью дисонтогенеза 

речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребёнком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания – звуко-

комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» – петушок, 

«кой» - открой, «доба» - добрый, «дада» - дай, «пи»- пить), отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются 

при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребёнок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звук слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 
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родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, 

так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кока», произносимое с разными интонациями и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюёт», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребёнок вынужден использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращённой речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию, мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («паки ди» 

– собака сидит, «ато» - молоток, «тя мако» - чай с молоком). 

Наряду с отдельными словами в речи ребёнка появляются и первые 

словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной 

форме, так как словоизменение детям ещё недоступно. Подобные 

словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-

трёх сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза 

(«дять» - дать, взять; «кика» - книга; «пака» - палка); «контурных» слов их 

двух-трёх слогов («атота» - морковка, «тяпат» - кровать, «тяти» - мячик); 

фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» - корова, «пи» - пить, 

«па» - спать); фрагментов слов – прилагательных и других частей речи 

(«босё» - большой, «пака» - плохой); звукоподражаний и звукокомплексов 

(«ко-ко», «бах», «му», «ав») и т.п. 

- Второй уровень (ОНР II уровень) характеризуется возрастанием 

речевой активности детей. У них появляется фразовая речь. Но фраза 

остается искаженной в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь 

более разнообразный. В спонтанной речи отмечаются различные лексико-

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, 

наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерным остается 

выраженный аграмматизм. Наряду с ошибками словообразовательного 

характера, наблюдаются трудности в формировании обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов, встречаются 

семантические (смысловые)замены слов. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей смысловых отношений и может сводиться к 

простому перечислению увиденных событий и предметов. Дети могут 

ответить на вопросы по картинке, связанные со знакомыми предметами и 

явлениями окружающего мира. 

- Третий уровень (ОНР III уровень) характеризуется развернутой 

фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным для данного уровня является использование детьми 
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простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

При этом их структура может нарушаться. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, состояния предметов, страдает словообразование, затруднен 

подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки 

в употреблении предлогов, в согласовании различных частей речи. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

дифференцируют близкие звуки, искажают и звуковую и слоговую структуру 

слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, 

последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и 

не учитывается причинно- следственные и временные отношения между 

предметами и явлениями. 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для 

построения коррекционного образовательного маршрута ребенка с ТНР (в 

том числе для выбора вида коррекционного вмешательства, формы и 

продолжительности занятий). 

Все дети, помимо общих возрастных особенностей, имеют 

индивидуальные особенности здоровья, разные семейные условия 

воспитания и жизненные ситуации, особые личностные характеристики, 

особые образовательные потребности. Все это учитывается при разработке и 

реализации Программы. Подробные психолого-педагогические 

характеристики детей, значимые для Программы, отражены в Приложении 1. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

(п.15.3.1. ФОП ДО) 

Результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 6 - 7 лет. 

Целевые ориентиры дошкольного образования описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с 

ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
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связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 

с открытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
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22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных привычек). 

1.3. Педагогическая   диагностика    достижения    планируемых    

результатов (п.16, с.17 ФОП ДО) 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности группы на основе достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, 
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установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Система мониторинга динамики развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

С целью оценки эффективности педагогических воздействий и 

дальнейшего планирования образовательной деятельности в направлении её 

индивидуализации в сентябре и мае каждого года проводится оценка 

индивидуального развития детей группы в рамках педагогической 

диагностики. В ходе мониторинга оценивается динамика развития детей в 

условиях реализации содержания образовательных областей – динамика 

достижений планируемых результатов освоения АОП. 

1.4. Часть целевого раздела, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Часть образовательной программы, сформированная участниками 

образовательных отношений, представлена парциальными образовательными 

программами. 

Выбор представленных парциальных образовательных программ, 

технологий и форм организации работы с детьми осуществлен по причине 

наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

 
О.В. Бережнова. В.В.Бойко Парциальная программа физического развития детей  - 

3-7 лет «Малыши – Крепыши» 

Цель программы:   Охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к 

ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование  

двигательных навыков на основе индивидуально-

дифференцированного подхода 

 

Задачи программы: 1. Укреплять здоровье детей и приобщать их к здоровому 

образу жизни. 

2. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, осознанное отношение к ним, 

способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 
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движений. 

3. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 - Принцип психологической комфортности: взаимоотношения 

между детьми и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.; 

- Принцип деятельности: организация самостоятельных детских 

открытий в процессе разнообразных видов деятельности и 

активности детей (в первую очередь – двигательной, а также 

игровой, коммуникативной); 

-Принцип целостности: стратегия и тактика  образовательной 

деятельности с детьми опирается на представление о целостной 

жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, своих физических 

возможностях, ценностях ЗОЖ); 

- Принцип творчества: образовательная деятельность 

ориентирована на развитие творческих способностей каждого 

ребенка, приобретение им собственного опыта двигательной 

деятельности и активности; 

- Принцип вариативности: детям предоставляется возможности 

выбора двигательной активности, участников совместной 

деятельности, материалов и атрибутов, способа действия; 

- Принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в 

содержании, технологиях, методах между дошкольниками и 

начальным общим образованием, определяется детальная 

перспектива физического развития. 

Планируемые 

результаты 

По итогам освоения программы: 

1.Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками.  

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного 

физического развития (с учетом индивидуальных данных).  

У него сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

2. Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе.  

3. Эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы.  

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками 
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Региональная программа «Приключения Светофора» 

Цель Формирование навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Задачи 1.Создавать условия для сознательного изучения детьми ПДД.  

2.Развивать у детей умение ориентироваться в различной 

обстановке. 

3. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дорогах. 

4. Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Принципы и 

подходы  

 

- Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении 

ребёнка опирается на опыт ребёнка в предыдущем. 

- Принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, познава- 

тельную, поисковую деятельность с целью стимулирования 

активной жизненной позиции. 

- Принцип интеграции - интеграция всех видов детской 

деятельности, образовательных областей реализующихся в 

образовательном процессе. 

- Принцип дифференцированного подхода - решение задачи 

эффективной педагогической помощи детям в специально 

созданных педагогических ситуациях, не по правилам дорожного 

движения, а по правилам безопасного поведения на дороге. 

- Принцип возрастной адресности - одно и то же содержание 

используется для работы в разных группах с усложнением 

соответствующим возрастным особенностям детей. 

- Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше 

примера родителей. 

Планируемые 

резуль таты 

освоения  

Программы 

Ребенок способен применять полученную информацию в 

практической деятельности, предвидеть опасные ситуации в 

дорожно-транспортной среде, применять навыки культурного, 

уверенного и безопасного поведения. 
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2. Содержательный раздел. 

 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим 

и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития речи и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

2.1.1. В образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с 

педагогическим работником и другими детьми; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником, 

– формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

педагогических работников в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с 

ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

• игра; 

• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

• труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-
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развиваю- щей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 

работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально- коммуникативное развитие» являются родители (законные 
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представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

– развития интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации; 

– формирования познавательных действий, становления сознания; 

– развития воображения и творческой активности; 

– формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях); 

– формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

• конструирование; 

• развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

• формирование элементарных математических представлений. 
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Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

– овладения речью как средством общения и культуры; 

– обогащения активного словаря; 

– развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

– развития речевого творчества; 

– развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

– знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

– развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

– профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи обучающихся с 

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 
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является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится 

базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи 

обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально- коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 
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Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

– развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 
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обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образователь-ной деятельности являются создание условий для: 

– становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 
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том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и 

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста  

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 
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к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. Продолжается физическое развитие 

обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, 

координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 
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носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для 

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

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

– характер взаимодействия с педагогическим работником; 

– характер взаимодействия с другими детьми; 

– система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 

деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 
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партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Педагогический работник 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. 

Педагогический работник 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 с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. 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. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

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

педагогический работник 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 педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

поступки. 

Ведь педагогический работник 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. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические 

работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 
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11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Все усилия педагогических работников по успешной коррекции 

недостатков в развитии и интеграции обучающихся с ТНР, будут 

недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным 

представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии 

ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать 

пособия для работы в ДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

Цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности  родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ДОУ решается в трех направлениях: 

- работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 

родителями; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по 

обмену опытом. 

Основные задачи работы: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимной поддержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Принципы взаимодействия ДОУ с родителями: 

1) доброжелательный стиль общения; 

2) индивидуальный подход; 

3) сотрудничество, а не наставничество; 
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4) тщательная подготовка к каждому мероприятию; 

5) динамичность. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В 

процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов 

развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

План работы с родителями на 2023-2024 учебный год 

 в группе  № 5  компенсирующей направленности  

для детей с ТНР старше  3-х лет «Капельки» (6-7) 

Темы родительских собраний в подготовительной группе: 

- «Возрастные особенности детей 6-7 лет. Психологическая готовность 

детей к обучению в школе. Цели и задачи на новый учебный год» (сентябрь-

октябрь).  

- «Совместная работа ДОУ и семьи: детско – родительские проекты 

«Улицы нашего города», «Оформление зимних участков, группы к Новому 

году» (ноябрь-декабрь) 

 - « Подготовка к и выпускному балу (январь) 

- «Готовность детей к обучению в школе. Подведение итогов» (май). 

 Консультации для родителей: 

-«Особенности развития детей 6-7 лет»  

-«Психологическая готовность детей к обучению в школе»  

-«Готовим ребенка к школе вместе». 

-«Как дошкольник становится школьником?»  

-«Подготовка руки детей к письму посредством развития мелкой 

моторики»  

-«Подвижная игра как средство всестороннего развития личности 

ребенка». 

 -«Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах». 

-«Азбука дорожного движения». 

-«Зимние дороги» 
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 -«Скоро, скоро Новый год»  

-«Что такое совместный проект и его важность для семьи и ребенка в 

целом».  

-«Скоро выпускной»  

-«Из истории ярмарки» 

 -«Как наши страхи становятся страхами наших детей?»  

-«На пороге школы» 

Ожидаемые результаты: 

- появление интереса родителей к работе ДОУ; 

- увеличение количества обращений с вопросами к педагогу, на 

индивидуальные консультации к специалистам; улучшению детско-

родительских отношений; 

- сохранение семейных ценностей и традиций. 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии; 

– возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

– определение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и 

степенью выраженности нарушения; 

– коррекция речевых нарушений на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

– проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и 

речевых расстройств; 

– достижение уровня речевого развития, оптимального для 

ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений 
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и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

– обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

– психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям). 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР), механизмом и видом речевой патологии 

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

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

– сформированность фонетического компонента языковой 

способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

– совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

– овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, 

усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

– сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

– сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая реализуется в ДОУ в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
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продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие 

с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

2.5. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

– создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

– использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

– реализация комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АОП ДО; 

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем- логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-

психологом; 

– обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

2.6. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико - грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития- ОНР - III) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные 

звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и 
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синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3- сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

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

буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

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

Уме- ние объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг плате- жом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

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

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

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

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

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Основное содержание коррекционной работы для детей 5 – 6 лет с 

тяжёлыми нарушениями речи реализуется с использованием системы Н.В. 

Нищевой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. 
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2.8. Часть содержательного раздела, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Образовательная деятельность по парциальным образовательным 

Программам строится в соответствии с доминирующим направлением 

развития, определенным для каждой из них. 
Региональная Программа «Приключения Светофора» 

Программа строится на основе заочного путешествия в страну 

правил дорожного движения и делится на 4 станции по месяцам с 

начала года: 

1-я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март)  

2-я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь) 

3-я станция «Свет зелёный» (июль. Август, сентябрь) 

4-я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), 

заканчивается  путешествие общим праздником. 
 

Региональная программа «Приключения Светофора» 
Задачи 

 

Содержание и организация образовательной деятельности 

Повысить активность 

педагогического 

коллектива, родителей 

и детей в обеспечении 

безопасности 

дорожного движения; 

активизировать работу 

дошкольных 

образовательных 

учреждений по 

пропаганде Правил 

дорожного движения и 

безопасного образа 

жизни 

На каждой станции  детей ожидают интересные: 

• Целевые прогулки Во время целевых прогулок 

создаются условия для активной деятельности: идут по 

тротуару, переходят проезжую часть с взрослыми по 

пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора, так 

действия, выполненные детьми, входят в их непосредственный 

опыт. Целевые прогулки - это не просто специально 

организованное наблюдение за дорожным движением или 

смоделированная ситуация, а практическая возможность во 

время целевой прогулки сформировать правила поведения на 

улице. Эта образовательная ситуация иногда развивается 

спонтанно и требует от взрослого умения ориентироваться в 

окружающей обстановке.  

• «Дорожная игротека. Здесь дети учатся размышлять, 

рассуждать, преодолевать трудности, использовать на практике 

свои знания. Цель игр не только закрепление правил 

дорожного движения, но и обучение ориентировке в 

пространстве, развитие монологической речи, развитие 

логического мышления. Моделирование и проигрывание 

ситуаций ПДД де-лают понятным смысл запретов и способов  

действий безопасного поведения. Проживание ребенком 

смоделированной ситуации в ходе игры позволяет  ему 

научиться самостоятельному поиску быстрого и эффективного 

решения, выхода из сложной ситуации.  

• Познавательные беседы. В познавательных беседах дети 

закрепление знаний детьми правил дорожного движения, 

правил безопасного поведения на дорогах, улицах, в 

транспорте; закрепляются умения детей находить правильное 
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решение в трудной ситуации, воспитывается взаимовыручка и 

взаимопомощь, активизация и обогащение словаря детей 

слова-ми: светофор, пешеход, переход, дорога, тротуар, 

дорожные знаки. При составлении связного рассказа 

используются мнемотаблицы это схеме, в которой заложена 

определенная информация, через которые решаются задачи , 

направленные  на перекодирование информации, т.е. 

преобразование из абстрактных символов в образные модели. 

• «Школа пешеходных наук». Обучение детей 

безопасному поведению через познавательно-обучающие 

занятия с использованием ИКТ, интегрированных занятий, 

индивидуальную работу в развивающих тетра-дях. Процесс 

интеграции является основой современной детской 

деятельности, они легко “переключаются” от одной 

деятельности к другой, при этом запоминая наиболее 

интересные и понятные моменты. Воспи-татель максимально 

использует  активные методы обучения, ребенок является не 

пассивным слушателем, а непосредственным участником 

решения проблемных ситуаций, экспериментов правил 

дорожного движения. 

• Библиотека «Добрая дорога детства». Обогащение 

знаний детей через восприятие  художественного слова и 

литературы, вовлечения детей в несложный анализ 

содержания, подводя их к осознанию причины нарушения 

правил и возможности их избежать. Размышления о 

безопасности ребенка на улице в различных жизненных 

ситуациях путем погружения в литературное произведение  

• Творческая мастерская  «В гостях у Светофора» 

• «Полочка избыточной информации». Для технологии 

проектирования необходима избыточная информация, где 

помещают документы, книги, различные предметы, 

энциклопедии, доступные для  понимания детей. 

Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши – 

Крепыши», О.В. Бережнова, В.В. Бойко 

1. Создание условий 

для охраны и 

укрепления здоровья 

детей. 

2. Формирование у 

детей начальных 

представлений о ЗОЖ. 

3. Приобщение детей к 

физической культуре 

Парциальная программа «Малыши-крепыши» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

и основными положениями Профессионального стандарта 

педагога. Программа построена на использовании 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому 

ребенку, в том числе с нарушениями развития. В основу 

Программы положен системно-деятельностный подход, 

создающий условия для формирования общей культуры 

личности детей: ценностей здорового образа жизни, развития 

физических качеств, совершенствования двигательных 

навыков, воспитания инициативности и самостоятельности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Содержание программы разработано с учетом динамики 

физического развития детей от младшего дошкольного 

возраста до поступления в школу: 
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— младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (вторая 

младшая группа) 

— средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя 

группа); 

— старший дошкольный возраст — от 5 до 6 лет (старшая 

группа) и от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Содержание Программы представлено в соответствии с тремя 

основными видами образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников: 

— создание условий для охраны и укрепления здоровья 

детей; 

— формирование у детей начальных представлений о 

ЗОЖ; 

— приобщение детей к физической культуре. 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Здоровье человека, и тем более ребенка, во много определяется 

его эмоционально-психическим состоянием, которое, в первую 

очередь, зависит от системы взаимоотношений с ближайшим 

социумом: родителями, педагогами, сверстниками. Самое 

важное для эмоционального здоровья ребенка — его 

отношения с семьей, ощущение им родительской любви и 

безусловного его принятия близкими людьми. Для детей 

младшего дошкольного возраста ощущение родительской 

любви чаще всего при- обретается невербальным путем, через 

тактильные взаимодействия (объятия, поглаживания, поцелуи 

и др.). Сегодня детско-родительские отношения требуют 

коррекции, поскольку современные родители, как правило, не 

осознают значимости любви к ребенку как основного условия 

его психофизического здоровья. Следовательно, в системе 

оздоровительной работы первостепенной задачей является 

коррекция эмоциональных взаимоотношений между 

родителями и детьми. 

Вторым по значимости условием, обеспечивающим 

психофизическое здоровье ребенка, является искреннее 

доброжелательное отношение к детям со стороны 

педагогов, воспитателей 

— в первую очередь, а также доброжелательные контакты 

детей друг с другом. Принятие ребенка другими 

сверстниками, установление с ними дружеских 

взаимоотношений также в значительной степени влияет на 

эмоциональное состояние ребенка и, таким образом, 

сказывается на его психофизическом здоровье. 

Для педагогов детского сада коррекция детско-

родительских взаимоотношений и взаимодействий детей 

друг с другом является приоритетной задачей, вне решения 

которой другие средства оздоровления детей будут 

малоэффективны. Поскольку создание комфортного 

микроклимата в группе детского сада является 

первоочередной задачей в системе общего оздоровления 
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ребенка, в детском саду необходимо: 

— Создать атмосферу принятия, искренности и тепла 

по от- ношению к каждому воспитаннику, что зависит от 

стиля общения педагога с детьми; 

— организовать жизнедеятельность детей на основе 

общих, привлекательных для каждого ребенка традиций: 

утренние встречи, ритуал укладывания на дневной сон, теплое 

прощание, празднование дней рождения детей и др.; 

— организовать работу с родителями, способствующую их 

эмоциональному сближению с детьми на основе совместной 

двигательной деятельности (совместные подвижные игры, 

физкультурные занятия и развлечения и др.). Третьим важным 

условием сохранения и укрепления здоровья детей является 

осознание педагогами, что их психическое и физическое 

состояние напрямую влияет на здоровье воспитанников. 

Реализация этих условий требует нового осмысления 

организации оздоровительной работы в детском саду, создания 

системы психологической помощи и профессиональной 

поддержки специалистам, работающим с детьми и их 

родителями. 

2. Формирование у детей начальных представлений о 

ЗОЖ. 

Педагог приобщает детей к ЗОЖ, стимулирует интерес 

каждого ребенка к своему внешнему облику и внутреннему 

миру. Продолжает знакомить детей с внешним строением тела 

человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); дает 

представление об их роли в жизни человека. Дети начинают 

изучать свои физические возможности. 

Педагог дает детям элементарные представления о ценности 

здоровья и ЗОЖ: о пользе физических упражнений, утренней 

зарядки, закаливающих процедур. На четвертом году жизни у 

детей закладываются основы бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью других людей. 

Взрослые (педагоги и родители) широко используют 

режимные моменты, прогулки, занятия физической культурой 

для формирования у детей начальных представлений о своем 

теле, здоровье, физических возможностях; содействуют 

переходу от «азбуки движений» к освоению их различных 

способов. Личный пример воспитателя, его отношение к 

физической культуре формируют у детей необходимые 

привычки и навыки, которые составляют основу ЗОЖ. 

3. Приобщение детей к физической культуре. 

Образовательная деятельность по приобщению детей к 

физической культуре во второй младшей группе организуется 

в различных формах в течение дня. 

Занятия проводятся в физкультурном зале и на свежем воздухе 

в игровой форме. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Распорядок и режим дня  

Деятельность воспитанников компенсирующей группы № 5 

«Капельки» организована с учетом состояния их здоровья и интересов и 

направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе 

физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), 

познавательных, творческих, потребностей в общении. Образовательная 

работа с дошкольниками направлена на развитие предпосылок учебной 

деятельности. 

Чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей 

компенсирующей группы №4, НОД, указанные в скобках, вынесены за сетку 

занятий в совместную деятельность, проводятся во 2-ой половине дня. 

Наличие специалистов обеспечивает ведение занятий с детьми по 

подгруппам, осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 

способствует созданию комфортных условий благоприятного микро-климата. 

Специфика дошкольного учреждения предполагает использование 

большего количества организованных форм работы с детьми: помимо 

фронтальных и подгрупповых занятий с каждым ребёнком в течение учебной 

недели проводится ряд индивидуальных занятий узких специалистов – 

логопеда, психолога, инструктора ФК, музыкального руководителя. При 

составлении общей сетки видов деятельности, при составлении графиков 

индивидуальной занятости специалисты, работающие с ребёнком, учитывают 

распределение нагрузки на ребёнка в течение дня и недели, сочетание разных 

видов деятельности, соотношение организованных форм и сов-местной с 

взрослым и самостоятельной деятельности. При этом, прежде всего, педагоги 

ориентируются на состояние здоровья ребёнка (снижение общей нагрузки 

для детей 3-й группы здоровья, уменьшение количества индивидуальных 

занятий с узкими специалистами познавательного и художественно-

эстетического направления, замена их работой физкультурно-

оздоровительного содержания и т.п.) 

Главным условием организации жизни дошкольников является 

создание у детей чувства эмоционального комфорта и психологической 

защищенности. 

Соблюдению требований к гигиене учебного процесса способствует 

также функционирование в ДОУ разветвлённой сети специальных 

помещений: физкультурный зал, музыкальный зал,  кабинет логопеда, 

кабинет психолога. Смена видов деятельности и переход из группы в 

специальные помещения не только обеспечивают необходимую физическую 

активность отдельным группам мышц, но и способствует рациональному (а 

значит оздоровительному) режиму, в равной мере стабильному и 

одновременно гибкому, динамичному. 
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№ 

п/п 

Виды физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности 

 
Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно в зале или на открытом воздухе в 

летне-оздоровительный период. Длительность 

от 5 мин. до 12 мин. 

1.2. Движения на 

занятиях, не 

связанных с 
физкультурой 

Свободное передвижение детей в пространстве 

группы во время 3 части занятий по 

ознакомлению с окружающим, развитию речи, 

в процессе продуктивной деятельности (ИЗО, 

конструирования). 

1.3. Физкультминутки В старших группах по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий – 2- 

3 мин. 

1.4. Минутка шалости Ежедневно после занятий, перед выходом на 

прогулку с использованием музыкального 

сопровождения разного темпа, динамики. 

1.5. Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулок, подгруппами, 

подобранными с учётом двигательной 

активности детей. Длительность от 25 до 30 

мин. 

1.6. Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 

(старшие, подготовительные группы). 1 раз в 

неделю во время утренней прогулки. 

Длительность 3-7 минут 

1.7. Закаливающие

процедуры 

Ежедневно до и после дневного сна. 

1.8. Музыкальная 

разминка после 

дневного сна. 

Ежедневно после постепенного подъёма детей, 

со второй половины года в старшей группе 

рационально сочетается с воздушными 

ваннами, длительность не более 5 – 7 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные

занятия 

Проводятся три раза в неделю: два занятия – в 

физкультурном зале, одно – на воздухе. 

Длительность 30 минут 

Самостоятельная деятельности 

3.1. Самостоятельная

двигательная 
деятельности 

Ежедневно под руководством взрослого, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 
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Примерный Режим дня 

 Группа  компенсирующей направленности для детей с ТНР  № 5 

«Капельки» (6-7 лет) 
Время 

проведения 

Холодный период 

Режимные моменты 
7.00-7.45 Приём детей, осмотр, игры, общение, индивидуальная работас 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.45-8.05 Чтение, труд в уголке природы 

8.05-8.15 Утренняя гимнастика 

8.15-8.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство  

8.20-8.40  Завтрак 

8.40-8.50 Подготовка к ОД, дежурство по занятиям Самостоятельная 

игровая деятельность – 

15 мин 
8.50-11.15 ОД (подгрупповая, фронтальная) - 

развивающие образовательные ситуации 

на игровой основе 

10.20 Второй завтрак 

11.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30-12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55-13.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, закаливающие 

мероприятия 

13.00-15.00 Сон 

15.00-15.25 Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные и гигиенические 

процедуры 

15.25-16.10 ОД (фронтальная) 

Краеведение. 

Самостоятельная игровая 

деятельность, общение, досуги, 

индивидуальная и коррекционная 

работа 

Физкультурно-массовые занятия 

4.1. Дни здоровья 4 раза в год (ежеквартально). 

4.2. Физкультурно- 

спортивные 

праздники 

2 раза в год, на воздухе или в зале.  

4.3. Физкультурные

досуги 

1 раз в месяц, на воздухе или в зале. 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1. Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

По желанию родителей, детей, воспитателей. 

5.2. Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных 
массовых 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов и праздников. 
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16.10-16.30 Подготовка к полднику, полдник 

16.30-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.20-17.30 Подготовка к ужину.  

17.30-18.00 Ужин 

18.00-19.00 Игры, индивидуальная  работа, работа с родителями, уход домой 

Время 

проведения 

Тёплый  период 

Режимные моменты 
7.00-7.45 Приём детей, осмотр, игры, общение, индивидуальная работас 

детьми 

7.45-8.05 Чтение, встреча с природой 

8.05-8.15 Утренняя гимнастика 

8.15-8.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство 

8.20-8.40  Завтрак 

8.40-9.40 Самостоятельная игровая деятельность 

9.40-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка: 

 - развивающие образовательные ситуации на игровой основе: 

фронтальные (музыкальные и физкультурные); 

 - игры (наблюдения, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические, игры – забавы, свободная деятельность, игры с водой, 

песком,; 

- закаливающие процедуры: солнечные и воздушные ванные, 

соблюдение питьевого режима); 

- досуги, праздники и развлечения. 

10.20 Второй завтрак 

12.30-12.55 Подготовка к обеду, обед  

12.55-13.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, закаливающие 

мероприятия 

13.00-15.30 Сон 

15.30-16.10 Подъём, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, игры 

16.10-16.30 Подготовка к полднику, полдник 

16.30-17.20 Прогулка 

17.20-17.30 Подготовка к ужину.  

17.30-18.00 Ужин 

18.00-19.00 Прогулка, игры, общение, индивидуальная  работа, работа с 

родителями уход домой 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

РППС группы № 5 «Капельки» обеспечивает реализацию АОП МБ 

ДОУ № 30, а также возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Организация образовательного пространства в групповом помещении 

дает детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование 
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групповых помещений. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать 

для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности. 

В групповых помещениях организованы зоны для:  

- занятий;  

- развития движений;  

- сюжетных игр;  

- игр со строительным материалом;  

- игр с машинками;  

- изобразительной деятельности;  

- музыкальных занятий;  

- чтения и рассматривания иллюстраций;  

- игр с песком и водой;  

- отдыха (уголок уединения);  

- уголка природы.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

группы обеспечивает концептуальную целостность образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственной  среды 

обеспечивают развитие детей по пяти образовательным областям.  

Все предметы развивающей среды известны детям, соответствуют их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со  

сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для 

совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной  среды  в средней 

группе предполагает наличие различных пространств для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности (оформление, частота 

сменяемости и тематика РППС прописывается ежемесячно в перспективно- 

календарном планировании): 

- Полочки красоты 

- Полочки избыточной информации 

- Картинная галерея 

- Миры знаний 

- Мир будущей постройки 

- Мир конструирования 

- Уголок художественного творчества 

- Уголок сюжетно-ролевой игры 

- Экологический уголок 

- Познавательный уголок 

- Уголок настольно-печатных и дидактических игр 

- Уголок дежурства 

Перечень дополнительных помещений, используемых в 
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образовательной деятельности 

 

Наименование помещений Количество 

Музыкальный зал 1 

Физкультурный зал 1 

Кабинет учителя-логопеда 3 

Кабинет педагога-психолога 1 

Соляная комната 1 

Бассейн 1 

 

Особое внимание при организации пространства учтены интересы 

мальчиков и  девочек.  Работа по созданию и обогащению предметной 

развивающей среды в  группе предполагает  сотрудничество с родителями 

воспитанников. 

Свободное размещение объектов среды позволяет систематически ее 

обновлять путем регулярного внесения новых предметов культуры, быта, 

игрового оборудования и т.д. Так, еженедельно меняются объекты на 

развивающих полочках, обновляется содержание игрового материала (в 

зависимости от того, на каком этапе освоения находится  игровая 

деятельность воспитанников). Дети младшей группы участвуют в 

обновлении среды вместе с родителями и педагогами, поскольку 

самостоятельно еще не могут подобрать или создать эстетически 

оформленный объект; дети старшего дошкольного возраста принимают 

активное участие в пополнении среды, выполняя задания взрослых по  

поиску интересных объектов, самостоятельно изготавливая материалы для 

игровой, конструктивной деятельности. 

Успешность реализации педагогического процесса в группе 

обусловлена обеспечением возможности ребенка ежедневно проиграть семь 

видов игр: сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, дидактические, 

подвижные, театрализованные, музыкальные и игры-забавы. 

При этом каждый вид игр предполагает особый набор игрушек. 

Для сюжетно-ролевой игры нужны наборы кукол, Строительно-

конструктивные игры. 

Для развития в группе строительно - конструктивной деятельности 

имеются в наличии  разнообразные наборы игрушек.  

Самодеятельная театрализованная игра доступна детям разного 

дошкольного возраста, поэтому в свободном пользовании игровое 

оборудование предлагается во всех возрастных группах. Оно используется 

детьми не  только для игры-драматизации, но и для режиссерских игр. 

Дидактические, развивающие игры вносятся в  среду по  мере  

освоения их содержания, правил, способов организации как в совместной с 

педагогом деятельности, так и самоорганизацией (в соответствии с авторской 

технологией), начиная с младшей группы (от трех участников). 
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Мини-музеи («Миры»). Это мобильные средовые элементы, 

создаваемые детьми  вместе  с взрослыми и выполняющие функции более 

глубокого и разностороннего овладения воспитанниками содержанием 

текущих познавательных тем, развития познавательных интересов и 

индивидуальных предпочтений. Развивающие «Миры» (полочки с 

предметами избыточной информации). Этот элемент среды обязателен тоже с 

младшего возраста. Он выполняет функции обогащения представлений детей 

(преимущественно в зоне «неясных» знаний), развития познавательной 

активности. Некоторые из развивающих полочек предназначены для 

презентации новых способов деятельности. Это мобильный элемент среды, 

его содержание изменяется воспитателем не менее одного раза в 1—2 недели. 

Экологическое панно. Это дидактический элемент среды, 

предназначенный для моделирования экосистем и биоценозов. С этим 

элементом педагог проводит ежедневную работу перед прогулкой. 

3.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В МБ ДОУ № 30 созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный 

№ 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-

20), СанПиН 1.2.3685-21: 

Групповое помещение имеет  отделку, допускающую уборку влажным 

способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы 

безвредны для здоровья детей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное 

равномерное освещение всех помещений.  

Образовательное пространство группового помещения, прогулочного 

участка оснащено средствами обучения (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

В группе имеются: доски белые, магнитные, настенные; наглядные 

пособия и игрушки, дидактические столы, телевизор, рециркулятор 

бактерицидный. 
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Зона игровой территории включает в себя групповую площадку – 

индивидуальную для каждой группы с соблюдением принципа групповой 

изоляции. Территории площадки оформлены и включают  в себя 

разнообразные модули, влияющие на развитие сенсорных способностей 

ребенка: 

- созерцательный; 

- осязательный; 

- исследовательский; 

- обонятельный; 

- двигательный; 

- игровой. 

Игровая площадка оснащена: верандой  с  игровым оборудованием; 

цветниками для ухода и наблюдений за растениями на территории имеются 

тропы здоровья. 

Педагогический процесс оснащен необходимым демонстрационным, 

раздаточным материалом, техническими средствами. Зона дидактического и 

игрового сопровождения насыщена играми, пособиями, в том числе и 

авторскими: дидактические игры, схемы, символы, модели, речевые кубы и 

др. В наличии специальный дидактический материал: 

1) Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный 

материал). 

2) 2)Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

3) Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

4) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

5) «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы 

для заучивания стихов и пересказа текстов. 

6) Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений. 

7) Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза 

8) Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования 

грамматического строя речи 

9) Глобус, детские атласы.  

10) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по лексическим 

темам. 

11) Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым 

темам. 

12) Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

13) Картотека словесных игр. 
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14) Разрезной и магнитный алфавит, алфавит на кубиках 

15) Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

16) Трафареты, плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки по всем изучаемым лексическим темам. 

17) Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

18) Кубики с картинками по всем темам. 

19) «Пальчиковые бассейны», «Сенсорные коробки» 

20) Массажные мячики разных цветов и размеров. 

21) Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

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

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

выполнения построек из них. 

24) Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

25) Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

26) Дидактическое пособие «Я познаю мир» с набором магнитных 

карточек. 

27)  Развивающие игры Никитина, Воскобовича для интеллектуально-

творческого развития детей и др. 

Игровые комплекты используются как средство развития и коррекции детей, 

формирования личностных качеств ребенка. 

3.4. Методическое обеспечение программы  

Методическое обеспечение соответствует Адаптированной 

образовательной программы МБ ДОУ № 30, представлено в виде списка 

рекомендуемой литературы по основным направлениям развития (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое), по коррекционно-развивающей работе, по научно-практическим 

и организационным вопросам образования. 

Примерное планирование образовательного процесса по 

образовательным областям в группе представлено в Приложении 3. 

3.5. Календарный план воспитательной работы п.54, с.235 

Календарный план воспитательной работы МБ ДОУ № 30 

сформирован на основании федерального календарного плана 

воспитательной работы, который является единым для всех дошкольных 

организаций. 

3.6. Часть организационного раздела, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Парциальная 

программа 

физического развития 

детей 3-7 лет 

«Малыши – 

Крепыши», О.В. 

Бережнова, В.В. 

Формы работы с детьми 

- Непосредственно образовательная деятельность 

- Обучение детей плаванию – 2 р/неделю. 

- Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке. 

- Спортивные игры: элементы баскетбола, 

бадминтона, футбола, хоккея; 
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Бойко - Езда на двухколесном велосипеде и самокате по 

прямой, по кругу, с поворотами и остановками. 

- Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

- Спортивные досуги 

 - Проведение «День здоровья» 

- Совместные спортивные праздники и досуги с 

родителями (законными представителями) 

- Участие в Спартакиаде и спортивных 

соревнованиях. 

 

Региональная 

Программа 

«Приключения 

Светофлра» 

Формы работы с детьми 

- Непосредственно образовательная деятельность 

- Совместная и самостоятельная игровая 

деятельность 

- Экскурсии, наблюдения 

- Проекты, акции 

- Конкурсы, праздники, развлечения, автодискотеки 

- Практикумы в автогородке 

Минутки безопасности 

Тренинги на интерактивной доске 

Компьютерные игры и упражнения по ПДД 

 

 

 

 

 

 


