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I. Целевой раздел

I.1.Пояснительная записка

Рабочая программа построена на основе
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным  законом  от  24  сентября  2022 г.  № 371-ФЗ  “О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»
 Приказом  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 28;
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный №
53776) в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования,
 Конвенцией о правах ребенка ООН;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы
дошкольного образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847)
 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  24.11.2022  №  1022  "Об  утверждении  федеральной  адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 27.01.2023 №
72149)
 СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»
 Рабочая программа соотнесена с адаптированной образовательной программой муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 317 Красноармейского района Волгограда», построенная на основе ФАОП ДО и ФГОС ДО
 Положении о Рабочей программе воспитателя.

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей среднего возраста с общим недоразвитием речи и
разностороннее  развитие  ребёнка  в  период  дошкольного  детства  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  на  основе  духовно-
нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.

Цель РП достигается через решение следующих задач, основанных на задачах Федеральной программы
• Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков) и развитие фонематического слуха.
• Обогащение лексического словаря дошкольников с ОНР.
• Формирование грамматического строя речи.
• Развитие связной речи.
• Развитие коммуникативности, успешности в общении.
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• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка.
• Создание  в  группе  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
• Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности

воспитательно-образовательного процесса в возрастной группе ДОУ.
• Творческая организация воспитательно - образовательного процесса.
• Вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать  творчество  детей  5-6  лет  в  соответствии  с

интересами и наклонностями каждого ребенка.
• Единство подходов к воспитанию детей в ДОУ и семье.

РП построена на следующих принципах Федеральной программы ДО, установленных ФГОС ДО:
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского
развития;
2)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей  каждого  ребёнка,  при  котором  сам  ребёнок  становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
3)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  родителей  (законных  представителей),  совершеннолетних  членов  семьи,  принимающих  участие  
в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников3 (далее вместе - взрослые);
4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
6) сотрудничество ДОО с семьей;
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности;
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
10) учёт этнокультурной ситуации развития детей.

1.2. Планируемые результаты. (соответствует п.10.4.)
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу
дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных
возрастных этапах дошкольного детства.

1.3. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР  (соответствует п.10.4.3.2).

К пяти годам:
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1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического работника) деятельность для достижения какой-
либо (конкретной) цели;
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств;
3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
6)  пересказывает  (с  помощью  педагогического  работника)  небольшую  сказку,  рассказ,  с  помощью  педагогического  работника
рассказывает по картинке;
7)  составляет описательный рассказ  по вопросам (с помощью педагогического  работника),  ориентируясь  на игрушки,  картинки,  из
личного опыта;
8) владеет простыми формами фонематического анализа;
9) использует различные виды интонационных конструкций;
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль;
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители;
12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений;
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника;
14)  проявляет  доброжелательное  отношение  к  детям,  педагогическим  работником,  оказывает  помощь  в  процессе  деятельности,
благодарит за помощь;
15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.);
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и
растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью
педагогического работника, а затем самостоятельно;
18)  имеет  представления  о  времени на основе  наиболее  характерных  признаков  (по наблюдениям в  природе,  по  изображениям  на
картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток;
19) использует схему для ориентировки в пространстве;
20)  владеет  ситуативной речью в общении с  другими детьми и с  педагогическим работником,  элементарными коммуникативными
умениями, взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения;
21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество;
23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных
произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно);
24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства,
используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства;
26) знает основные цвета и их оттенки;
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
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28)  внимательно  слушает  музыку,  понимает  и  интерпретирует  выразительные  средства  музыки,  проявляя  желание  самостоятельно
заниматься музыкальной деятельностью;
29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
31)  описывает  по  вопросам  педагогического  работника  свое  самочувствие,  может  привлечь  его  внимание  в  случае  плохого
самочувствия, боли;
32) самостоятельно умывается,  следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается,
ухаживает за вещами личного пользования. 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОНР (III уровень).

Дошкольный возраст (4-5 лет)

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя
длина тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет.
Функциональное созревание 

Данный  возраст  характеризуется  интенсивным  созреванием  нейронного  аппарата  ассоциативной  коры  больших  полушарий.  Возрастание
специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим.
Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек.
Психические  функции.  Ведущим  психическим  процессом  в  данном  возрасте  является  память.  В  четыре-пять  лет  интенсивно  формируется
произвольная  память,  но  эффективность  непроизвольного  запоминания  выше,  чем  произвольного.  Начинает  формироваться  опосредованная
память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов.
К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов
на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями идентификации и
приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды
деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота,
длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в  пространстве.  Основной  характеристикой  мышления  детей  четырех-пяти  лет  является
эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- схематическое
мышление.  Интенсивно  формируется  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как  беглость,  гибкость.  С  четырех  лет  внимание
становится  произвольным,  увеличивается  устойчивость  произвольного  внимания.  На  пятом  году  жизни  улучшается  произношение  звуков  и
дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно
словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет
формируются основы познавательной активности и любознательности.
Детские  виды деятельности. На пятом году жизни ребенок  осваивает  сложную систему  норм и правил,  принятых в социуме.  Формируется
развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения
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игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в
ходе  распределения  ролей,  роли  могут  меняться  в  ходе  игры.  Игра  носит  процессуальный,  творческий  характер.  Детям  доступны  игры  с
правилами,  дидактические  игры.  Развивается  изобразительная  деятельность.  Совершенствуется  техническая  сторона  изобразительной
деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,
наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу,
а также планирование последовательности действий. Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук.
Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-
познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в уважении со
стороны  взрослого,  для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.
Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен.  Со  сверстниками  продолжает  формироваться  ситуативно-деловая  форма
общения,  что  определяется  развитием  развернутой  сюжетно-ролевой  игры и  совместными видами  деятельности  со  сверстниками.  При этом,
характер межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок
болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В
группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка.
Саморегуляция. В  период  от  четырех  до  пяти  лет  существенно  возрастает  роль  регулятивных  механизмов  поведения.  Потребность  в
самовыражении (стремление быть компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может
управлять  собственным поведением,  опираясь  на систему  правил,  заложенных в данной роли.  Ребенку доступно осознание  основных правил
поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются
социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.).
Личность  и  самооценка. У  ребенка  интенсивно  формируется  периферия  самосознания,  продолжает  формироваться  дифференцированная
самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами других
детей  оказывают  существенное  влияние  на  характер  самооценки  и  самосознания.  Появляется  краткосрочная  временная  перспектива  (вчера-
сегодня-завтра, было-будет)

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. Оценка  уровней эффективности педагогических воздействий.

Педагогическая  диагностика   оценивает  индивидуальное  развитие  детей  дошкольного  возраста,  на  основе,  которой  определяется
эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование.

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется в положении ДОО о педагогической диагностике. 
Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы в зависимости от времени его

поступления  в  дошкольную  группу  (стартовая  диагностика)  и  на  завершающем  этапе  освоения  программы  его  возрастной  группой
(заключительная, финальная диагностика). 

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. 
Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка.
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Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных
диагностических  методов:  наблюдения,  свободных  бесед  с  детьми,  анализа  продуктов  детской  деятельности  (рисунков,  работ  по  лепке,
аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. 

При необходимости  педагог  может  использовать  специальные  методики  диагностики  физического,  коммуникативного,  познавательного,
речевого, художественно-эстетического развития.

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики
развития  ребёнка.  Они  выступают  как  обобщенные  показатели  возможных  достижений  детей  на  разных  этапах  дошкольного  детства  в
соответствующих  образовательных  областях.  Педагог  наблюдает  за  поведением  ребёнка  в  деятельности  (игровой,  общении,  познавательно-
исследовательской,  изобразительной,  конструировании,  двигательной),  разных  ситуациях  (в  режимных  процессах,  в  группе  и  на  прогулке,
совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). 

В  процессе  наблюдения  педагог  отмечает  особенности  проявления  ребёнком  личностных  качеств,  деятельностных  умений,  интересов,
предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.

Наблюдая  за  поведением  ребёнка,  педагог  обращает  внимание  на  частоту  проявления  каждого  показателя,  самостоятельность  и
инициативность ребёнка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность
выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении
субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии.

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации
результатов наблюдения может являться карта развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного
развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии
ребёнка  на  определенном возрастном этапе,  а  также скорректировать  образовательную деятельность  с учётом индивидуальных особенностей
развития ребёнка и его потребностей.

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие
интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое.

Анализ  продуктов  детской  деятельности  может осуществляться  на  основе изучения  материалов  портфолио ребёнка  (рисунков,  работ по
аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно
дополнят  результаты  наблюдения  за  продуктивной  деятельностью  детей  (изобразительной,  конструктивной,  музыкальной  и  другой
деятельностью).Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с
детьми,  организует  РППС,  мотивирующую  активную  творческую  деятельность  обучающихся,  составляет  индивидуальные  образовательные
маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 
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II.Содержательный раздел 

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса в детском саду 

Детский  сад  расположен  в  зоне  резко  континентального  климата:  зимой  температура  воздуха  может  опускаться  до  –  20 С со
скоростью ветра до 15 м/с, а летом – подниматься до +40С. Эта климатическая особенность отражена в продолжительности прогулки:
зимой она может быть сокращена в зависимости от погодных условий, летом прогулка осуществляется в часы наименьшей солнечной
активности – в первой половине дня до 12.00, во второй половине дня после 17.00. Также климатическая особенность учитывается при
организации образовательного процесса: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад,  таяние снега и т.д.) и
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Воспитанники знакомятся с
явлениями природы, характерными для местности.

Также при организации образовательного процесса учитывается и региональная особенность – воспитанники и родители детского
сада – жители города-героя Волгограда. Этот факт находит отражение в решении образовательных задач через знакомство с культурой,
историей,  достопримечательностями, особенностями города,  района,  знакомство с флорой и фауной Волгоградской области.  Ведущие
отрасли экономики Волгограда и Волгоградской области обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

 В среднем дошкольном возрасте дети знакомятся с Волгоградом городом-«героем» (героическое военное прошлое Волгограда).
Развитие  познавательных  интересов  воспитанников  происходит  также  через  знакомство  с  флорой  и  фауной  Волгоградской  области,
историей и культурой Нижнего Поволжья.

Также развитие воспитанников детского сада осуществляется с учетом специфики  национальной особенности. Это  приобщение
дошкольников  к  русской  национальной  культуре:  народный  календарь,  культурно-историческое  наследие,  фольклор,  декоративно-
прикладное искусство.

В детском саду нет демографических особенностей осуществления образовательного процесса. Воспитание и обучение в детском
саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 
пяти образовательных областях. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи 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;
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- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими детьми;
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником,
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в
Организации;
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
- развития игровой деятельности.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Средний дошкольный возраст

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по
следующим разделам:

- игра;
представления о мире людей и рукотворных материалах;
безопасное поведение в быту, социуме, природе;
труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков

игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с
другими  детьми  и  педагогическим  работником,  в  том числе  моральным,  на  обогащение  первичных представлений  о  тендерной  и  семейной
принадлежности.  Активное  включение  в  образовательный  процесс  разнообразных  игр  во  всех  формах  и  направлениях  общеразвивающей  и
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует,  прежде
всего, речевую активность.

Объектом  особого  внимания  педагогических  работников,  работающих  с  детьми  (учителей-логопедов,  воспитателей,  музыкальных
руководителей) становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся
в игре:  положительных взаимоотношений,  организованности,  выдержки,  настойчивости,  умения контролировать свои эмоции и подчинять их
правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.

Принцип коррекционной направленности реализуется  в  подборе доступного детям речевого материала применительно к творческим и
дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное
внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается  на обучение обучающихся с ТНР использованию,
прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты.

Педагогические  работники  создают  образовательные  ситуации,  направленные  на  стимулирование  у  обучающихся  потребности  в
сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации
речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включается  в совместную образовательную
деятельность  педагогических  работников  и  обучающихся  в  процессе  овладения  всеми  образовательными  областями,  в  групповые  и
индивидуальные логопедические занятия.  В игре возникают партнерские отношения,  поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников»
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становится предметом особого внимания педагогических работников.  Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с
учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.

Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  проводят  воспитатели,  интегрируя  ее
содержание  с  тематикой  логопедической  работы,  проводимой  учителем-логопедом.  Для  формирования  коммуникативных  способностей
обучающихся  среднего  дошкольного  возраста  с  ТНР учителю-логопеду  (вместе  с  воспитателями)  важно определить,  насколько  та  или  иная
предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей (законных представителей)
обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи образовательной области «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.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие
Средний дошкольный возраст

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с
ТНР,  обогащение  их  сенсомоторного  и  сенсорного  опыта,  формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и  конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений.

В  процессе  разнообразных  видов  деятельности  обучающихся  узнают  о  функциональных  свойствах  и  назначении  объектов,  учатся
анализировать  их,  устанавливать  причинные,  временные и другие связи и  зависимости  между внутренними и внешними пространственными
свойствами.  При этом широко используются методы наблюдения за объектами,  демонстрации объектов,  элементарные опыты, упражнения и
различные игры.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам:
- конструирование;
- развитие представлений о себе и окружающем мире;
- элементарные математические представления.

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение практических действий.
Развитие  у  обучающихся  представлений  о  себе  и  об  окружающем мире  осуществляется  комплексно  при  участии  всех  специалистов.

Воспитатели  организуют  групповые  и  индивидуальные  игровые  занятия,  совместную  деятельность  с  детьми  в  форме  увлекательных  игр,
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экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и
трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, животного мира, овладевает
умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по
возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация.

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в
природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).

Обучающиеся  знакомятся  с  литературными  произведениями  (простейшими  рассказами,  историями,  сказками,  стихотворениями),
разыгрывают совместно со педагогическим работником литературные произведения по ролям.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Задачи образовательной области «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.
Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Средний дошкольный возраст

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с
ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-
потребностного  компонента  речевой  деятельности,  развитию  когнитивных  предпосылок  речевой  деятельности.  Обучающиеся  учатся
вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого
поведения педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные
и невербальные средства общения,  поощряют даже минимальную речевую активность  обучающихся в различных ситуациях.  Педагогические
работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником
и с другими детьми.

Педагогический работник,  стремясь  развить  коммуникативные способности  ребенка среднего  дошкольного  возраста  с  ТНР, учитывает
особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия
с педагогическим работником и другими детьми.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи образовательной области «Художественного-эстетическое развитие»
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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.
Содержание образовательной области «Художественного-эстетическое развитие»
Средний дошкольный возраст

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся,
особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество»  и
«Музыка».

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с
тематикой  логопедической  работы,  проводимой  учителем-логопедом.  Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области
«Художественно-эстетическое  развитие»  являются  родители  (законные  представители)  обучающихся,  а  также  все  остальные  специалисты,
работающие с детьми с ТНР.

Основной формой работы по  художественно-эстетическому  воспитанию и  организации  изобразительной  деятельности  обучающихся  с
тяжелыми  нарушениями  речи  в  среднем  дошкольном  возрасте  являются  занятия,  в  ходе  которых  у  обучающихся  формируются  образы-
представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические
умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их
психомоторного развития.

У  обучающихся  формируются  устойчивое  положительное  эмоциональное  отношение  и  интерес  к  изобразительной  деятельности,
усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и
средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.

В  данный  период  обучения  изобразительная  деятельность  должна  стать  основой,  интегрирующей  перцептивное  и  эстетико-образное
видение обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В
каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим
работником).  Элементы  рисования,  лепки,  аппликации  включаются  в  логопедические  занятия,  в  занятия  по  развитию  речи  на  основе
формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических
представлений, вводится сюжетное рисование.

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое
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внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных
видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах).
Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы)

Музыкальные  занятия  проводят  совместно  музыкальный  руководитель  и  воспитатель.  При  необходимости  в  этих  занятиях  может
принимать участие учитель логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных
занятиях с детьми.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи образовательной области «Физическое развитие»

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 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 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.
Содержание образовательной области «Физическое развитие»
Средний дошкольный возраст

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер
решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам:
- физическая культура;
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- представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными

участниками образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работающие с
детьми.

Реализация  содержания  образовательной  области  помимо  непосредственно  образовательных  задач,  соответствующих  возрастным
требованиям  образовательного  стандарта,  предполагает  решение  развивающих,  коррекционных  и  оздоровительных  задач,  воспитание  у
обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-
перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи.

2.3.  Формы реализации Программы с  учетом возрастных и  индивидуальных особенностей детей  среднего  дошкольного
возраста.

  
Образовательна
я область

Виды  детской
деятельности

Формы образовательной деятельности
средний дошкольный возраст

«Физическое
развитие»

двигательная,
коммуникативная,
познавательно-
исследовательская,
игровая, музыкальная

Подвижные  игры,  спортивные  упражнения,  двигательная  активность  на
прогулке,  физкультурные  занятия,  гимнастика,  физкультминутки,  игры-имитации,
физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, экскурсии, упражнения на развитие
мелкой  моторики,  дидактические  игры,  бодрящая  гимнастика,  закаливающие
процедуры, беседы, игровые проблемные ситуации,  реализации проектов

«Социально-
коммуникативн
ая

Игровая,  коммуникативная,
трудовая, познавательно-
исследовательская,
музыкальная,  восприятие
художественной
литературы,
изобразительная,
двигательная

Дидактические и творческие игры,  беседы, досуги, праздники и развлечения,
игровые   ситуации,  слушание  произведений,   обсуждение  мультфильмов,
театрализация,  драматизация,  отгадывание  загадок,  изготовление  сувениров  и
подарков,  реализация  проектов,  индивидуальные  поручения,  дежурства,
коллективный труд

«Познавательно
е
развитие»

Познавательно-
исследовательская
игровая  восприятие
художественной
литературы,  двигательная,
коммуникативная,
изобразительная,

Наблюдения, экскурсии, опыты, беседа, коллекционирование, дидактические и
развивающие игры, рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихотворений,
слушание  произведений,  отгадывание  загадок,  сооружение  построек,  изготовление
поделок, реализация проектов.
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конструктивная,  трудовая,
музыкальная, игровая

«Речевое
развитие»

Коммуникативная
познавательно-
исследовательская,  игровая,
восприятие художественной
литературы,  музыкальная,
изобразительная,
двигательная

Беседы,  игровые  ситуации,  творческие,  дидактические   и  подвижные  игры,
рассматривание картин и иллюстраций, слушание  художественных произведений ,
театрализация,  драматизация,  отгадывание  загадок,  разучивание  стихотворений,
досуги, праздники и развлечения

«Художественно
-эстетическое
развитие»

Продуктивная,
познавательно-
исследовательская
восприятие художественной
литературы,  музыкальная,
изобразительная,
коммуникативная,
двигательная, игровая

Рисование,  лепка,  аппликация,  реализация  проектов,  музыкально-
дидактический, подвижные игры, концерты, досуги, праздники, развлечения

2.4.  Совместная деятельность воспитателя со специалистами детского сада.

Специалист Особенности взаимодействия
Старший воспитатель - информирует педагогов о документах, связанных с охраной прав ребенка, изменениях в функциональных 

обязанностях педагогов, новых достижениях в области педагогики и психологии дошкольного воспитания, а также 
коррекционной педагогики и психологии; -оказывает помощь в освоении и разработке инновационных программ и 
технологий;
- анализирует выполнение учебно-методической и воспитательно-образовательной работы в ДОУ и разрабатывает 
предложения по повышению ее эффективности;
принимаются  меры по  оснащению  групп  современным оборудованием,  наглядными пособиями  и  техническими
средствами обучения, пополнению их учебно-методической, художественной и периодической литературой

Музыкальный руководитель - проводят музыкальные и коррекционно - музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники; выявляют 
музыкально- одаренных детей,
- совместно проводят утреннюю гимнастику, музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры;
- консультирует по проблемам музыкального развития;
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- разрабатывают и проводят: праздники, развлечения, досуги;
помогает  воспитателю  в  работе  с  родителями:  готовит  консультации  по  просьбе  воспитателя,  рекомендации,
памятки.

Учитель-логопед - проводят дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, массаж, ставят и автоматизируют звуки, 
развивают фонематический слух
- консультирует по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим отклонения в 
развитии;
- знакомят воспитателей с результатами обследования, проводят совместное обсуждение путей реализации 
поставленных задач по реабилитации детей с речевыми нарушениями. При определении содержания работы 
знакомят педагогов с перспективным планом, уточняют наиболее рациональные приёмы проведения коррекции речи
у каждого ребёнка.

Воспитатель -организует  проведение  специально  -  организованных  занятий  по  всем  направлениям  развития  воспитанников,
совместную и самостоятельную деятельность детей;
- организует работу по воспитанию культурногигиенических навыков, развитию мелкой и общей моторики;
- активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии;
- консультирует родителей о формировании культурногигиенических навыков, об индивидуальных особенностях 
детей.

2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми (соответствует п.п.38.):

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
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равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 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.

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит
его на других людей.

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся. (соответствует п.п.39).

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, 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  помогать  изготавливать  пособия  для работы в  Организации и дома.  Домашние
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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.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР (соответствует п.п.39.3.):
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.
2. С возрастом число близких людей увеличивается.  В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его

исследовать  мир  и  быть  открытым для  нового.  Значение  установления  и  поддержки  позитивных  надежных отношений  в  контексте  реализации
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.

3.  Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов,  первым и важнейшим из которых
является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей,
ориентации, потребностей, интересов и привычек.

4.  Взаимодействие  педагогических  работников  Организации  с  родителям  (законным  представителям)  направлено  на  повышение
педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей).  Задача  педагогических  работников  -  активизировать  роль  родителей  (законных
представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.

5.  Укрепление  и  развитие  взаимодействия  Организации  и  семьи  обеспечивают  благоприятные  условия  жизни  и  воспитания  ребёнка,
формирование  основ  полноценной,  гармоничной  личности.  Главной  ценностью  педагогической  культуры  является  ребенок  -  его  развитие,
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей
(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному
ребенку.

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
-  выработка  у  педагогических  работников  уважительного  отношения  к  традициям  семейного  воспитания  обучающихся  и  признания

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;
- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс;
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада;
-  создание  активной  информационно-развивающей  среды,  обеспечивающей  единые  подходы  к  развитию  личности  в  семье  и  детском

коллективе;
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся.
8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления:
-  аналитическое  -  изучение  семьи,  выяснение  образовательных  потребностей  ребёнка  с  ТНР  и  предпочтений  родителей  (законных

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка;
- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);  вовлечение

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.
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- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание открытого информационного пространства (сайт
Организации, форум, группы в социальных сетях).

9.  Содержание  направлений  работы  с  семьёй  может  фиксироваться  в  АОП ДО как  в  каждой  из  пяти  образовательным областям,  так  и
отдельным  разделом,  в  котором  раскрываются  направления  работы  дошкольной  образовательной  организации  с  родителями  (законными
представителями).

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями (законными представителями), который может включать:
- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания;
- повышение уровня родительской компетентности;
- гармонизацию семейных детско-родительских отношений.

2.7. Планирование образовательной деятельности НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ, осуществляемая в ходе режимных процессов
Ежедневное планирование воспитательно-образовательного процесса

Д
ни

  н
ед

ел
и

Режим Интеграци
я

образовате
льных

областей

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции
образовательных областей

Организация
развивающей среды
для самостоятельной
деятельности детей

Взаимодейств
ие с

родителямиГрупповая, подгрупповая Образовательная деятельность в
режимных моментах

1 2 3 4 5 6
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П
он

ед
ел

ьн
ик

Утро: утренний 
прием, 
гимнастика, 
гигиенические 
процедуры, 
завтрак, 
разнообразные 
виды детской 
деятельности

С-К. Р. Ф. Утренняя гимнастика
Рассматривание сюжетных 
картинок по теме: «Режим дня в 
детском саду»
Цель: формировать представление о
правильном режиме дня и пользе 
его соблюдения для здоровья.
Игра «Имена моих соседей»
Цель: снизить уровень 
тревожности, развивать 
коммуникативные
навыки.
Дидактическая игра:
«Что есть в нашей группе?»
Цель: развивать представления 
детей о многообразии предметов в 
группе (игрушки, мебель, книги и 
т.д.) Формировать умение 
следовать игровым правилам в 
игре.

Уход за комнатными 
растениями группы с помощью 
воспитателя.
Цель: создать условия для 
проявления детской 
самостоятельности по уходу за 
растениями. Воспитывать 
добрые чувства к природному 
миру

Пополнить 
развивающую среду 
необходимым 
дидактическим 
материалом по 
лексической теме.

Консультация
для родителей
«Осторожно, 
ядовитые 
грибы».
Консультация
«Всё о 
развитии 
детской 
речи».

Непосредственная 
образовательная 
деятельность

Р. П. Логопедическое (по плану учителя-логопеда).

П. С-К. Р. Ознакомление с окружающим.
Тема: «Детский сад».
Цель: познакомить детей с детским садом, с его помещениями и их назначением. Рассказать о 
правилах поведения в детском саду. Выучить имена и отчества сотрудников группы. 
Расширять и уточнять знания о профессиях в детском саду.

Х-Э. Р. Музыка (по плану музыкального  руководителя).

Разнообразные 
виды 
деятельности, 
подготовка к 
прогулке,
прогулка.

П. Ф. Р. 
С-К.

Наблюдение за состоянием 
погоды
Цель: учить определять время 
года по характерным признакам.
Подвижные игры
«Воробушки и автомобиль».
Цель: учить детей быстро бегать 
по сигналу, но не наталкиваться 

Трудовая деятельность
Поливание песка для игры.
Цели: приучать соблюдать чистоту
и порядок на участке, побуждать
оказывать помощь взрослым; 
закреплять знания, что сухой 
песок рассыпается, а если его 
полить, то становится влажным и 

Выносной материал: 
Лейки, кубики и 
формочки на каждого 
ребенка для игры с 
песком, кукла, машинки.
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друг на друга, начинать 
движение и менять его по 
сигналу воспитателя, находить 
свое место.
«Береги предмет».
Цель: учить действовать и 
ориентироваться по сигналу, в 
пространстве, развивать 
ловкость.

из него можно лепить пирожки 
для кукол.
Индивидуальная работа по 
развитию движений
Самостоятельные игры: Игры 
детей с выносным материалом, 
обучение умению правильно 
пользоваться совочком и 
формочкой.
Выносной материал: Лейки, 
кубики и формочки на каждого 
ребенка для игры с песком, кукла, 
машинки.

Возвращение с 
прогулки,  обед, 
дневной сон, 
закаливающие 
мероприятия, 
гимнастика 
после дневного 
сна, полдник.

С-К. Р. Ф. 1.Чтение х.л.:  Шарля Перро «Красная шапочка»
2.КГН сервировка стола, правильное поведение за столом.
3.Гимнастика пробуждения Комплекс №. 1

Вечер, 
разнообразные 
виды детской 
деятельности, 
совместное 
чтение 
художественной 
литературы, 
организация 
праздников, 
развлечений, 
досугов, 
кружков.

Р. С-К. П. Оздоровительная гимнастика 
после сна. Презентация: «Уроки 
вежливости и этикет»
Цель: закрепить знание правил 
поведения и общения со 
сверстниками в детском саду.
Словесная игра: «Где мы были 
не скажем, а что делали 
покажем»
Цель игры: учить детей называть
действие словом, правильно 
употреблять глаголы (время, 
лицо), развивать воображение, 
сообразительность.

Хозяйственно-бытовой труд «Мы 
помощники»
Цель: воспитывать стремление 
оказывать взрослым посильную 
помощь в хозяйственно-бытовом 
труде, поддерживать чувство 
удовлетворения от хорошо и 
красиво выполненного дела.

С.р.и.: «Семья»
Цель: способствовать 
переносу освоенного в
совместной игре с 
воспитателем опыта в 
самостоятельную 
игру. Воспитывать 
доброжелательные 
отношения между 
детьми, интерес к 
общему замыслу и 
согласованию 
действий

Разнообразные 
виды 
деятельности, 

С-К. Р. Ф. Наблюдение за насекомыми
Цель: развивать интерес к 
живому миру, наблюдательность,

«Выложи узор» – «насекомые» - 
песок, камни, трава, палочки, 
листья.

Игры детей с
выносным
оборудованием

22



подготовка к 
прогулке, 
вечерняя
прогулка.

учить устанавливать связи между
погодой и поведением 
насекомых. Закреплять названия 
насекомых, их пользу для 
природы.
Подвижная игра: «У медведя во 
бору» (ходьба, бег).

Цель: развитие мелкой моторики, 
развивать умение конструировать 
плоскостные картинки из 
природного материала.

2.8.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся

Направление Содержание деятельности Инструментарий

1.Диагностико  -
аналитическое
направление

Получение  и анализ данных о семье каждого обучающегося, её
запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка;
Об  уровне психолого-педагогической компетентности родителей
(законных представителей);
А   также  планирование  работы с  семьей  с  учётом  результатов
проведенного анализа;
 Согласование  воспитательных задач;

Опросы  ,  социологические  срезы,  индивидуальные
блокноты,  "почтовый  ящик",  педагогические  беседы  с
родителями  (законными  представителями);  дни  (недели)
открытых  дверей,  открытые  просмотры  занятий  и  других
видов деятельности детей;

2.Просветительское
направление

Просвещение  родителей (законных представителей) по вопросам
особенностей  психофизиологического  и  психического  развития
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;
Выбора   эффективных  методов  обучения  и  воспитания  детей
определенного возраста;
Ознакомление   с  актуальной  информацией  о  государственной
политике  в  области  ДО,  включая  информирование  о  мерах
господдержки семьям с детьми дошкольного возраста;
Информирование   об  особенностях  реализуемой  в  ДОО
образовательной программы;
Условиях  пребывания ребёнка в группе ДОО;
Содержании  и методах образовательной работы с детьми;

Групповые   родительские  собрания,  конференции,
круглые столы,  семинары-практикумы,  тренинги и  ролевые
игры, консультации, педагогические гостиные, родительские
клубы  и  другое;  информационные  проспекты,  стенды,
ширмы, папки-передвижки для родителей ;

Журналы  и газеты, издаваемые ДОО для родителей ,
педагогические  библиотеки  для  родителей  (законных
представителей);  сайты  ДОО  и  социальные  группы  в  сети
Интернет;  медиарепортажи  и  интервью;  фотографии,
выставки  детских  работ,  совместных  работ  родителей
(законных  представителей)  и  детей.  Включают  также  и
досуговую  форму  -  совместные  праздники  и  вечера,
семейные  спортивные  и  тематические  мероприятия,
тематические досуги, знакомство с семейными традициями и
другое
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3.Консультационное
направление

Консультирование   родителей  (законных  представителей)  по
вопросам  их  взаимодействия  с  ребёнком,  преодоления
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе
с ООП в условиях семьи;
Особенностей   поведения  и  взаимодействия  ребёнка  со
сверстниками и педагогом;
Возникающих  проблемных ситуациях;
Способам   воспитания  и  построения  продуктивного
взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного
возрастов;
Способам   организации  и  участия  в  детских  деятельностях,
образовательном процессе и другому.

Специально   разработанные  (подобранные)
дидактические  материалы  для  организации  совместной
деятельности  родителей  с  детьми  в  семейных  условиях  в
соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в
ДОО.  Эти материалы должны сопровождаться  подробными
инструкциями  по  их  использованию и  рекомендациями  по
построению взаимодействия с ребёнком

Использовать   воспитательный  потенциал  семьи  для
решения  образовательных  задач,  привлекая  родителей
(законных  представителей)  к  участию  в  образовательных
мероприятиях,  направленных на решение познавательных и
воспитательных задач.

2.9. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
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Наименование
программы, 

авторы

Цель и задачи 
программы

Принципы Планируемые 
результаты освоения программы

«Приобщение
детей к 
истокам 
русской 
народной 
культуры». 
М. Д. 
Маханёва, 
О.Л. Князева. 
– Детство-
Пресс, 2021г.

Цель. Создать условия для формирования 
нравственной основы первоначальных чувств 
патриотизма как общечеловеческой ценности 
(любви к родному краю, малой родине, интереса 
к его прошлому и настоящему, окружающему).

Задачи:

- расширение представлений о жанрах устного 
народного творчества и формирование 
нравственно- патриотических чувств у 
дошкольников;

-расширение представлений о городах России, 
достопримечательностях малой родины;

- обеспечить создание атмосферы национального 
быта;

- использовать разнообразные формы фольклора: 
песни, загадки, пословицы, поговорки, частушки;

- формировать умение рассказывать русские 
народные сказки, играть в народные подвижные 
и театрализованные игры;

- содействовать в закреплении умения различать 
народное искусство, как основы национальной 
культуры;

- формирование бережного отношения к природе 
и всему живому;

- воспитание уважения
к труду;

Принципы и подходы к 
формированию программы 
«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» М. Д. Маханёвой, 
О.Л. Князевой.

В основу программы «Приобщение детей
к истокам русской народной культуры»

М. Маханёвой, О. Князевой заложены 
следующие принципы:

- доступность;

- соответствие условий, требований, 
методов возрасту и индивидуальным 
особенностям развития детей;

- систематичность и последовательность: 
постепенная подача материала от

простого к сложному, повторение;

- занимательность: предлагаемый 
материал должен быть понятным, нести

занимательное начало, быть игровым.

5- 6 лет

- Знает основные литературные 
понятия по фольклору; краткое 
содержание прочитанных 
литературных произведений.

- Знает быт и традиции русского 
народа; песни, частушки, 
пословицы, поговорки, заклички.

- Активно принимает участие в 
фольклорных постановках, знает 
русские народные сказки.

Региональный компонент

Наименование
программы, 

авторы

Цель и задачи 
программы

Принципы

освоения программы

«Воспитание 
маленького 
волжанина». 

Цель.

Объединение усилий семьи, 
детского сада, организация 

Основные принципы формирования Программы:

В основу программы «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимовой заложены 
следующие принципы:



2.10. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (соответствует п. 43).

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 и

навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законным представителям).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры

речевого дефекта у обучающихся с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
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-  различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств),
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей),  вопросов, связанных с
особенностями образования обучающихся с ТНР.

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться
могут  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также  организационные  формы  работы,  что  способствует  реализации  и  развитию
потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  определяются  состоянием  компонентов  языковой  системы  и  уровнем  речевого
развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии
(анартрия,  дизартрия,  алалия,  афазия,  ринолалия,  заикание),  структурой  речевого  дефекта  обучающихся  с  ТНР,  наличием  либо  отсутствием
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются:
-  сформированность  фонетического  компонента  языковой  способности  в  соответствии  с  онтогенетическими  закономерностями  его

становления;
-  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  должна быть  реализована  в  образовательной  организации  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,  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.

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи (соответствует п.п. 43.9.):
Специальными  условиями  получения  образования  детьми  с  тяжелыми  нарушениями  речи  можно  считать  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
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организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций
при реализации РП; 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.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.
Обследование строится с учетом следующих принципов:

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его
развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:

-  анализ  первичных  данных,  содержащих  информацию  об  условиях  воспитания  ребенка,  особенностях  раннего  речевого  и  психического
развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и
психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности;

-  психолого-педагогическое  изучение  обучающихся,  оценивающее  соответствие  его  интеллектуальных,  эмоциональных,  деятельностных  и
других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;

-  специально  организованное  логопедическое  обследование  обучающихся,  предусматривающее  определение  состояния  всех  компонентов
языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких методов,
приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие
тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.

4.  Принцип  качественного  системного  анализа  результатов  изучения  ребенка,  позволяющий  отграничить  физиологически  обоснованные
несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с
этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся
дошкольного возраста.

Содержание  дифференциальной  диагностики  речевых  и  неречевых  функций  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи
(соответствует п.п. 43.10.).

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью
уточнения  сведений  о  характере  доречевого,  раннего  речевого  (в  условиях  овладения  родной  речью),  психического  и  физического  развития
проводится предварительная беседа с родителями (законным представителям) ребенка.

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы,
целью которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в
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речевой  коммуникации,  умения  адекватно  воспринимать  вопросы,  давать  на  них  ответы  (однословные  или  развернутые),  выполнять  устные
инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями.

Содержание  полной  программы  обследования  ребенка  формируется  каждым  педагогическим  работником  в  соответствии  с  конкретными
профессиональными  целями  и  задачами,  с  опорой  на  обоснованное  привлечение  методических  пособий  и  дидактических  материалов.  Беседа  с
ребёнком  позволяет  составить  представление  о  возможностях  диалогической  и  монологической  речи,  о  характере  владения  грамматическими
конструкциями,  вариативности  в  использовании  словарного  запаса,  об  общем  звучании  голоса,  тембре,  интонированности,  темпо-ритмической
организации  речи  ребенка,  наличии  или  отсутствии  у  него  ярко  выраженных  затруднений  в  звуковом  оформлении  речевого  высказывания.
Содержание  беседы определяется  национальными,  этнокультурными особенностями,  познавательными,  языковыми возможностями  и интересами
ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои
увлечения»,  «Любимые книги»,  «Любимые мультфильмы»,  «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка,  полученных в ходе вступительной
беседы, фиксируются.

Обследование словарного запаса.
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с

ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают
обследование  навыков  понимания,  употребления  слов  в  разных  ситуациях  и  видах  деятельности.  В  качестве  приемов  обследования  можно
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей;
частей  тела  человека,  животных,  птиц;  профессий  и  соответствующих  атрибутов;  животных,  птиц  и  их  детенышей;  действий,  обозначающих
эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу
словом.

Обследование грамматического строя языка.
Обследование  состояния  грамматического  строя  языка  направлено  на  определение  возможностей  ребенка  с  ТНР  адекватно  понимать  и

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и
сложных  предлогов,  употреблением  разных  категориальных  форм,  словообразованием  разных  частей  речи,  построением  предложений  разных
конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии
картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения.

Обследование связной речи.
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога

-реализуется  в  самом  начале  обследования,  в  процессе  так  называемой  вступительной  беседы.  Для  определения  степени  сформированности
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного,
творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную
линию, передать все важные части композиции,  первостепенные и второстепенные детали рассказа,  богатство и разнообразие используемых при
рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный
материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,
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членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой
речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в
процессе рассказывания.

Обследование фонетических и фонематических процессов.
Ознакомительная  беседа  с  ребенком  дает  первичное  впечатление  об  особенностях  произношения  им  звуков  родного  языка.  Для  чего

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с
ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с
разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в
которых проверяемый звук  находится  в  разных позициях  (в  начале,  середине,  конце  слова),  в  предложении,  в  текстах.  Для выяснения  степени
овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку,
например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком
слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном
речевом  контексте.  При  обследовании  фонетических  процессов  используются  разнообразные  методические  приемы:  самостоятельное  называние
лексического  материала,  сопряженное  и  отраженное  проговаривание,  называние  с  опорой  на  наглядно-демонстрационный материал.  Результаты
обследования  фиксируют  характер  нарушения  звукопроизношения:  замены  звуков,  пропуски,  искажение  произношения,  смешение,  нестойкое
произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи
проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным
применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого
согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных
звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности.

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.
В  зависимости  от  возраста  ребёнка  и  состояния  его  базовых  коммуникативно-речевых  навыков,  целесообразно  применять  несколько

дифференцированных  схем обследования  речеязыковых возможностей  обучающихся  с  ТНР:  первая  схема  -  для  обследования  обучающихся,  не
владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования
обучающихся  с  развернутой  фразовой  речью  при  наличии  выраженных  проявлений  недоразвития  лексико-грамматического  и  фонетико-
фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР (соответствует п.п. 43.11. ).
Обучение  обучающихся  с  развернутой  фразовой  речью  с  элементами  лексико-грамматического  недоразвития  (третьим  уровнем

речевого развития) предусматривает (соответствует п.п. 43.11.3.):
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).
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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 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). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом
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.

Коррекционно-развивающее  воздействие  при  фонетико-фонематическом  недоразвитии  предполагает  дифференцированные  установки  на
результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух
и в речевом высказывании;

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне;
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний.

III. Организационный раздел
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3.1.   Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и
воспитания.

Материально  техническое  обеспечение  программы,  обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и
воспитания:

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

 соответствует правилам пожарной безопасности;

 представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 
детей;

 представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной средой;

 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением.

В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа
по созданию предметно-развивающей среды. 

Созданы условия для всестороннего развития ребенка. 
Группа имеет свой игровой участок на территории детского сада, оснащенный с учетом требований СанПин.
Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы согласно санитарным правилам и нормативам. При

создании  предметно-развивающей  среды  учтены  возрастные,  индивидуальные  особенности  детей.  Группа  постоянно  пополняется
современным  игровым  оборудованием,  современными  информационными  стендами.  Предметно-развивающая  среда  способствует
развитию ребенка по всем направлениям.   Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для
полноценного  физического,  познавательного,  речевого,  социально-коммуникативного,  художественно-эстетического  развития  детей.
Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со  взрослыми.

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными произведениями различных фольклорных жанров для
использования  в  работе  с  дошкольниками.  Микросреда  включает  совокупность  образовательных  областей,  обеспечивающих
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой,
интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей,
созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. В
групповой комнате имеется спортивный уголок  с необходимым  спортивным оборудованием. 
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В  образовательном  процессе  используются  имеющиеся  в  детском  саду  необходимые  технические  и  информационно-
коммуникативные  средства  обучения:   компьютер,  принтер,  мультимедийный  проектор,   музыкальный  центр,  DVD-проигрыватель,
музыкальные инструменты. Своевременно оформляются и обновляются стенды с информацией для педагогов и родителей. 

«Социально-коммуникативное развитие»  

1.«Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста» - Н.Н.Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д.Маханева-- М.:ООО «Издательство АСТ-ЛТД»,1997.
2. «Программа и методические рекомендации «Дошкольник и труд»» - Р.С.Буре- Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2011.
3. «Безопасность» - Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- Санкт-Петербург
«Детство-Пресс», 2004.
4.«Игра в дошкольном возрасте» - Т.Н.Доронова, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева- Изд.дом "Воспитание школьника",2010.
5. «Играют взрослые и дети» - Т.Н.Доронова- Москва, «Линка-Пресс», 2009.
6. «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет» - Т.А. Шорыгина- М., ТЦ Сфера, 2009.
7. «Детство без пожаров» - Л.Б.Баряева- СПб, 2010.
8. «Дорожная азбука в детском саду» - Хабибуллина Е.Я.- СПБ, Детство – Пресс, 2010.
9. «Воспитание культуры поведения у детей» - Е.А. Алябьева - СПБ, Детство – Пресс, 2009.
10. «Приобщение к истокам русской народной культуры» - О.Л. Князева, М.Д. Маханева- СПб, «Детство- Пресс», 2000.
11. «Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка» - Н.С. Голицина, Л.Г.Огнева- Н.С. Голицина, Л.Г.Огнева, 2006.
12. «Нравственно – патриатическое воспитание детей старшего дошкольного возраста» - М.Д. Маханева-М.:АРКТИ, 2005.
13. «Как научить детей любить Родину» - Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова- М.: АРКТИ, 2003.
14.«Примерная  региональная  программа  образования  для  детей  дошкольного  возраста  «Воспитание  маленького  волжанина»»  -  Е.С.
Евдокимова- Волгоград, 2012.
15.»Мы живем в России». Старшая группа.- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова- Москва 2008
16. «Моя страна». Практическое пособие.- В.И. Натарова – Воронеж:ТЦ «Учитель» - 2005

«Познавательное развитие»

1.«Конспекты  непосредственной  образовательной  деятельности  по  ознакомлению  с  окружающим  (с  детьми  старшего  дошкольного
возраста с ОНР с 5 до 7 лет)» Е.Н. Краузе – Санкт-Петербург - 2023
2.«Игровые занимательные задачи для дошкольников» - З.А. Михайлова – Детство-Пресс, 2007.
3. Методическое пособие «Математика для детей 4-5 лет» - Е.В.Колесникова- Москва. Изд. «Творческий центр», 2004.
4. «Наш дом – природа» - Н.А.Рыжова - ООО «Карапуз-Дидактика», 2005.
5. «Детское экспериментирование» - И.Э.Куликовская, Н.Н. Совгир- Москва, 2003.
«Экспериментальная деятельность» - Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова – Санкт- Петербург - 2008
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6. «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в д/с» - А.И. Иванова- Москва. Творческий центр, 2005.
7. «Игровая деятельность на занятиях по математике» - П.Г.Федосеева- Издательство «Корифей», 2009.

 «Речевое развитие»

1.«Конспекты занятий с детьми тнр 4-5лет»  - Н.В. Нищева  - 2022г.                              
2.«Занятия по развитию речи» -В.В.Гербова – Москва «Просвещение», 2007.
3.«Знакомим дошкольников с художественной литературой» - О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш- Москва. Сфера, 2002.
4.«Ознакомление с художественной литературой» - Н.В. Нищева - 2022г.
5. «Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет» - А.А. Гуськова - Волгоград. Учитель - 2012

«Художественно-эстетическое развитие»

1.«Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» - О.Л.Князева - Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 1998.
2. «Развитие у дошкольников творчества» - «Развитие у дошкольников творчества» - Москва «Просвещение», 1985.
3. «Занятия по изобразительной деятельности» - Т.С.Комарова - Москва «Просвещение», 1978.
4. «Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей» - Доронова Т., Доронов Е.. - Москва «Просвещение»,
1997.
5. «Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста» - Г.П.Новикова- Москва. Аркти,
2003.
6. «Изобразительная деятельность и художественный труд» - О.В. Павлова - Волгоград. «Учитель», 2013.
7. «Музыка в детском саду» - Н. Ветлугина, И. Дзержинская- М «Музыка» (по возрастам 5 книг, 1985-1986.
8. «Занятия по рисованию с дошкольниками» - Р.Г. Казакова, Т.И. Сайганова – ТЦ Сфера – 2017
9. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»  - Г.Н. Давыдова – Москва – 2007
10. «Занятия по конструированию из строительного материала» - Л.В. Куцакова – Москва.Мозаика-Синтез - 2006

 «Физическое развитие»

1.«Физкультурные занятия в детском саду, старшая  группа» - Л.И. Пензулаева- Москва .«Мозаика-синтез», 2011.
2. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» - Л.И. Пензулаева - Москва «Мозаика-синтез», 2011.
3. «Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного возраста» - Ю.А.Кириллова - СПб «Детство-пресс», 2012.
4. «Организация деятельности детей дошкольного возраста на прогулке» - Т.Г.Кобзева - Москва «Просвещение».
5. «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ» - О.Н.Моргунова - Воронеж. «Учитель», 2005.
6. «Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет» - А.А. Гуськова - Волгоград. Учитель - 2012
3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в рамках РПВ ДОО
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Родина: Галерея с портретами героев.Мини-музей русской культуры и быта.
Магнитные карты (путешествий по России).Патриотические уголки. Стенды по краеведению, о военных профессиях.  Государственные символы РФ. Фото первых
лиц РФ и области. Папки-передвижки «День России», «День флага». Художественная литература с региональным компонентом.Самиздатовские сборники. Народные
костюмы, изделия народных промыслов.
Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ.«Семейное древо».
Творческие совместные поделки. Уголки для родителей. Тематические экспозиции к
праздничным  датам  о  семье  (День  матери,  День  отца,  День  пожилого  человека)  Музей  семьи. Семейный  стол  и  игра,хобби  семьи.  Библиотека  «Моя
семья».Видеотека «Семейные традиции» (для просмотра детьми) .Афиша куда пойти с ребенком в выходной, о поездках, экскурсиях, походах.Семейные альбомы,
родословные, семейные гербы и др.
Труд: Стенд «Профессии наших родителей». Мастерские (швейные, кулинарные, столярные и др.)Уголки дежурства. Национальные мастерские.
Культура:  Визуализация правил поведения в ДОО. Народные костюмы,изделия народных промыслов, заготовки для творчества по народным промыслам.Набор
картинок «Правила поведения в библиотеке»,«Правила поведения в театре»Полочка красоты (в группах).Мини-музеи в группах,холлах (народные,музыкальные,
книг…).Эстетика  группы.Красота  комнатных  растений.Эстетика  интерьеров,штор  в  помещении.Психогигиена  изображений.  Выстраивание  социокультурного
пространства в рекриациях ДОО(библиотека, театр и др.) Центры театральной и музыкальной деятельности, ИЗО.Костюмерная.Фойе. Музыкальный зал.Изостудия.
Музыкальная площадка на территории детского сада. Детский театр. Библиотека.
Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. Метеоплощадка на территории ДОУ. Центры «Океаны»,«Обитатели морских глубин», «Леса»,
«Степи» и т.д.«Логика и математика»,уголок шахмат и шажек и др.
Здоровье: Уголки здоровья,правила поведения.О здоровом образе жизни (стенды,
плакаты).Закаливание.Уголки  безопасности.Бассейн.Спортивная  площадка.Площадка  ПДД.Тематические  уголкипо  ПДД.Тематические  уголки  о  спорте,  о
проведении Олимпийских игр.Уголок уединения,
Природа:   Макеты  природных  зон  (пустыня,  степь,  тайга,  тундра  и  другие).  Таблицы  культурных,  лекарственных  растений),  приборы   для  наблюдений  за
природными явлениями, живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим способам деятельности для познания
свойств объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады). Коллекции
камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); Ветряные мельницы, водохранилища,
солнечные батареи. Приспособления  для углубления представлений о характерных явлениях природы в разные сезоны года (изменение температуры воздуха, роль
ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу.

ППРС в рамках основной образовательной программы

Организация предметной среды  по возрастам
Предметная среда для игровой деятельности

Средняя группа
Материалы для сюжетной игры
Характерным для сюжетной игры детей 4-5 лет
является  овладение  гибким  ролевым
поведением  и  переход  к  самостоятельной
организации  игровой  обстановки  «под
замысел».

Сюжетообразующие наборы материала и его 
размещение
В средней группе предметно-игровая среда 
должна быть существенным образом (если не 
сказать –радикально) изменена, по сравнению с 
младшими группами. Постоянные 

Материалы для игры с правилами
Дети 4-5 лет овладевают игрой с правилами во
всей  ее  структурной  полноте(ориентация  на
выигрыш,  состязательные  отношения).  Это
происходит  прежде  всего  в  играх  «на удачу».
Поэтому  к  предметному  материалу,
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Игрушки-предметы оперирования становятся, с
одной  стороны,  все  более  реалистическими,
детализированными,  более разнообразными по
тематической  направленности.  С  другой
стороны,  усиливается  условность  игрушек  по
параметрам  размера  и  готовности:  они
соразмерны  средним  и  мелким  игрушкам-
персонажам,  по  отношению  к  которым
осуществляются  игровые  действия.
Увеличивается  доля  игрушек-трансформеров
(самолет-автомобиль,  робот-ракета),  сборно-
разборных игрушек.
Игрушки-маркеры условного пространства с 4-
х лет становятся особенно ценными для детской
игры.  Они  претерпевают  изменения  в  двух
направлениях.  Первое  –изменение  в  сторону
большей  реалистичности  и  уменьшения  в
размерах.  Это  средней  величины  кукольные
дома  и  мебель  для  них,  различного  рода
строения  –гаражи,  фермы,  соразмерные
кукольным персонажам, а также строительные
наборы  специального  назначения  –для
возведения замка, крепости, сборных домиков и
пр.  Второе  направление  –изменение  крупных
прототипических  маркеров  в  сторону
предметов,  все  более  прототипических  и,  в
конечном  итоге,  условных,  не  имеющих
определенной тематической нагрузки,  которые
могут  обозначать  все,  что  задумано  самими
детьми  в  игру.  Это,  например,  скамеечка  с
рулем-штурвалом  на  конце,  на  которой  могут
уместиться  и  «водитель»,  и  «пассажир»,
универсальная складная рама, обозначающая по
прихоти детей контур корабля или самолета, и
т.п.
Игрушки-персонажи  также  приобретают  все
больше реалистических черт и уменьшаются в
размерах.  Для  детей  4-5  лет  нужны  средних

сюжетообразующие наборы (тематические 
зоны) уступают место более гибким сочетаниям
сюжетообразующих игрушек. Дети уже 
частично сами организуют среду под замысел.
Тематические «зоны» редуцируются до 
ключевого маркера условного пространства, а 
«начинка» этого пространства (подходящие 
предметы оперирования, игрушки-персонажи) 
располагаются в стеллажах, полках, в 
непосредственной близости.
Так, довольно подробно обставленная в 
младших группах «кухня» для крупных кукол, в
этой возрастной группе уже должна быть 
представлена мобильной плитой/шкафчиком на 
колесах;
кукольная «спальня» и «столовая» –одной 
кукольной кроватью, столиком и диванчиком, 
которые легко перемещаются; все остальное 
может быть достроено детьми из крупных 
полифункциональных материалов. 
Универсальная «водительская» зона также 
становится мобильной и представлена 
штурвалом или рулем на подставке, который 
легко переносится с места на место, или 
скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара 
низких (30 -50 см) пятичастных ширм (рам) 
обеспечивает «огораживание» любого 
условного игрового пространства (дома, 
корабля и пр.). Трехчастная ширма с 
раздвигающейся шторкой служит подвижным и
универсальным заместителем «магазина», 
«кукольного театра» и т.п.

поддерживающему простые игры на ловкость,
присоединяется  материал,  обеспечивающий
детские  аналоги  игр  «на  удачу».  К  нему
относятся разнообразные варианты игр «гусек»
и  «лото»  (тематика  наборов  «лото»  дана  в
разделе  «Материалы  и  оборудование  для
познавательно-исследовательской
деятельности»).
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размеров антропоморфные животные, куклы (в
разнообразной  одежде  мальчиков  и  девочек),
кукольные  семьи,  наборы  наручных  и
плоскостных  фигурок-персонажей  (сказочных,
из мультфильмов). Необходимы также фигурки
зверей и птиц, отдельные и в наборах, средней
вели чины и мелкие.
Поли  функциональные  материалы
представлены  крупными  объемными
набивными  модулями  (их  количество
увеличивается,  а  форма  становится
разнообразнее,  по  сравнению  с  младшими
группами), крупным строительным материалом
(напольным).  Большое  значение  в  качестве
полифункционального  материала  получают
крупные (напольные) кнопочные конструкторы,
среднего  размера  деревянные  строительные
наборы, кнопочные строительные наборы типа
«Дупло».

Предметная среда для продуктивной деятельности
Средняя группа
Период жизни ребенка от 4 до 5 лет характеризуется дальнейшим развитием продуктивной 
деятельности.
Если до четырех лет ребенок ставил и реализовывал отдельные цели, то на пятом году детям 
становится доступно в течение длительного времени разрабатывать уже систему 
взаимовытекающих целей. Исходная цель деятельности пополняется, развертывается, из нее 
вытекает новая цель и постепенно образуется цепочка взаимосвязанных целей. Это значительно 
обогащает детскую конструктивную и продуктивную практическую деятельность, все время 
поддерживает к ней интерес, способствует появлению новых игровых и творческих планов. 
Поэтому работой со строительными и конструктивными материалами увлекается большинство 
детей. Следовательно, требуется больше строительного материала и конструкторов.
Развертывание и реализация новых целей требуют от детей более развитых и разнообразных 
навыков и умений. В связи с этим потребуются новые материалы и инструменты. Дети активно 
работают с ножницами по созданию коллажей, используют в своей работе по конструированию 
природные и бросовые материалы и т.п. При этом у детей данного возраста четко выражена 
направленность на получение качественного результата. Ребенок может оценить его, соотнести с 
образцом, заметить недостатки, усовершенствовать.

Размещение материала
Строительный материал для свободной 
самостоятельной деятельности хранится в 
коробках, в которых он приобретен.
Мелкие игрушки для игр со строительным 
материалом уже можно не расставлять на 
полках, а тоже убрать в коробки.
Крупный  строительный  материал  хранят  в
шкафах,  на  подвесных  полках  (в  открытом
виде).
Обучение  детей  на  занятиях  рисованием  и  в
процессе  ежедневной,  свободной деятельности
желательно осуществлять  за  столами,  которые
поставлены в круг или буквой «П». За столами
должно  быть  предусмотрено  место  и  для
воспитателя.
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Рисунки, пластические работы детей четырех лет специалисты уже относят к первой стадии 
изобразительного этапа. Их отличает примитивная выразительность, которая связана как с 
особенностями восприятия, так и с умелостью ребенка.
Представления детей о предмете во многом отличаются от самого предмета и отражают не все его
качества,  а  лишь  отдельные  стороны,  иногда  те,  которые  произвели  на  ребенка  наибольшее
впечатление. И эти представления постоянно меняются, преобразуются и обобщаются. Поэтому
дети воспроизводят в рисунке не то, что они видели, а то, что они себе представляли, воображали
и для этого они могут использовать разнообразные изобразительные материалы.
При этом для ребенка не имеет значения качество раскраски созданного им изображения. Вместе
с тем, детей надо учить технике закрашивания. Это можно сделать не только при закрашивании
рисунка,  выполненного  самостоятельно,  но  и  при  использовании  специальных  трафаретов,
альбомов. Поэтому, начиная со средней группы, мы вводим в перечень эти пособия. Для этого в
работе  с  детьми  по  изобразительной  деятельности  на  занятиях  и  в  свободной  деятельности
должны быть широко представлены изобразительные и пластические материалы (сангина, соусы,
угольный карандаш, цветной пат, соленое тесто и т. и.)
Проведенные психолого-педагогические исследования свидетельствуют о больших возможностях
детей 4-5 лет в работе с цветом:
–к  четырем годам у  ребенка  достаточно  хорошо сформирован  зрительный анализатор,  и  дети
способны различать разнообразные цвета и оттенки и знать их названия;
–в этом возрасте наиболее ярко проявляется способность к цветоощущению;
–дети  в  состоянии  выражать  с  помощью  цвета  свое  отношение  к  предметам  и  осознанно
использовать цвет при создании эмоционально значимых для них образов.
Очевидно,  что  способность  воспринимать  цвет  имеет  для  ребенка  этого  возраста  большое
практическое значение.  Благодаря цвету даже самые несовершенные работы преображаются,  и
дети  испытывают радость  и  чувство удовлетворения  от  своего труда.  Но для этого требуется
специальное оборудование и материалы (палитры, большое количество белил и т.п.).
Таким образом, очевидно, что изменения в общем, психическом развитии ребенка на пятом году 
жизни и учет специфических особенностей конструктивной и изобразительной деятельности 
детей требуют внесения изменений в материалы и оборудование для продуктивной деятельности

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест
отвечает  особенностям  возраста.  Дети  4-5  лет
еще остро нуждаются в своевременном участии
взрослого  (поддержка,  помощь,  совет).  А
школьный  тип  расстановки  мебели
психологически  разъединяет  детей  друг  с
другом и ставит педагога в позицию учителя, а
не  доброго  наставника,  готового  в  любую
минуту прийти на помощь ребенку.
Столы  накрываются  клеенками,  на  них
размещаются  все  имеющиеся  ножницы,  клей
ПВА,  бумага  (белая,  цветная,  в  клетку,  в
линейку,  оберточная  и  т.  и.).  В  начале  года
вместе  с  родителями  дети  изготавливают
сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти
сумочки раздаются детям, а кисти маркируются
родителями.
Баночки для промывания кистей (большая (0,5
л) –для промывания «по-черному» и маленькая
(0,25  л)  –для  ополаскивания)  могут  быть
общими и вместе с наборами гуаши храниться в
нижней  части  шкафа  воспитателя,  чтобы  по
окончании  занятий  дети  могли  убирать  их  на
место.  Наши наблюдения  показали,  что  такой
подход  к  хранению  и  использованию
изобразительных  материалов  оказался
чрезвычайно  полезным,  так  как  способствует
организованности  и  формированию у каждого
ребенка бережного отношения к материалам и
чувства  личной  ответственности  за  их
состояние.
Детские  работы  вначале  демонстрируются  на
стенде  в  группе,  а  после  полного  высыхания
попадают  в  распоряжение  детей.  Они  могут
хранить их в индивидуальных папках,  забрать
домой  или  оставить  в  группе.  На  занятиях
аппликацией  применяется  традиционное
оборудование (клеенки, клей, кисти, тряпочки и
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др.).  Наряду  с  цветной  бумагой  мы
рекомендуем  использовать  кусочки
подкрахмаленной  ткани,  фантики,  другой
материал.
В работе с детьми от четырех до пяти лет может
применяться  клей  ПВА.  Желательно  разлить
его  во  флакончики  из-под  лака  для  ногтей  и
пользоваться кисточкой, которая там имеется.

Средняя группа
В возрасте 4-5 лет деятельности ребенка дифференцируются, действия начинают определяться словесно выраженным замыслом, речь все больше
выступает  в  своей  планирующей  функции;  ребенок  постепенно  освобождается  от  ситуативной  связанности.  Исследовательские  действия
присутствуют во всех видах его деятельности  (игровой,  продуктивной)  как начальная ориентировка в  любом новом материале.  Вместе  с тем,
начинает  вычленяться  и  познавательно-исследовательская  деятельность  как  таковая,  со  специфическим  мотивом –понять,  узнать,  попробовать
достичь определенного эффекта при воздействии на объект.
Интерес  детей  к  материалам  с  «изолированными»  сенсорными  свойствами  в  значительной  мере  угасает.  Исследование  тонких  сенсорных
дифференцировок, анализ соотношения целого и частей (ан литическое восприятие),  освоение новых орудийных действий в известной степени
включаются как ориентировочная часть в уже сложившиеся продуктивную (изобразительную и конструктивную), игровую, бытовую деятельности
ребенка, более осмысленные и привлекательные для него, нежели простые упражнения с сенсорными (дидактическими) материалами. Поэтому для
формирования  и  поддержки  познавательно-исследовательской  деятельности  детей  данного  возраста,  в  отличие  от  младших  групп,  необходим
несколько  иной материал.  Среди объектов  для исследования  в  действии  все  большее место  должны занимать  объекты с  сочетанием  свойств-
параметров или элементов целого, стимулирующие развитие аналитического восприятия (например, объекты для группировки и сериации по двум
признакам одновременно, объекты для группировки с последовательным перебором двух-трех признаков, доски-вкладыши с составными формами,
геометрические  мозаики  сграфическими образцами и  т.п.).  Усиливается  значение  объектов-»головоломок» в  широком понимании этого  слова,
несущих в себе познавательно-исследовательскую задачу (как это устроено, что надо сделать, чтобы достичь какого-то эффекта, как разобрать и
снова собрать эту вещь), стимулирующих предварительное рассуждение, анализ целого и его элементов, действия по преобразованию объекта с
поиском  причинно-следственных  отношений  и  комбинаторных  связей.  Объекты-«головоломки»  могут  представлять  собой  совершенно
искусственные объекты (сборные кубы, шары, проблемные ящики и т.п.), но отчасти они создают общее поле материалов с игровой и продуктивной
деятельностью, пересекаясь с ними (игрушки-трансформеры, сборно-разборные игрушки, конструктивные модули и пр.).
Образно-символический  материал  расширяется  по  тематике  и  усложняется  по  содержанию  репрезентированных  в  нем  предметов  и  явлений
окружающего  мира,  а  также усложняется  в  направлении более  сложных «комплексных»  оснований классификации предметов  и  явлений.  Это
разнообразные наборы картинок для классификации, парного сравнения, включения недостающего элемента в класс, сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок для выстраивания событийных последовательностей (до 4 -6) и т.п. При этом карточки могут быть обычными (допускающими
многовариантные  решения)  или  с  замковым  соединением  типа  паззлов,  обеспечивающим  проверку  правильности  решения.  Для  развития
аналитического восприятия полезны разрезные картинки и кубики (из 6 -8 элементов).
Для введения в жизнь детей наглядно-графических моделей как важного культурного средства познавательной деятельности полезны материалы
типа  «лото»  с  сопоставлением  реалистических  и  схематических  изображений  разнообразных  предметов,  а  также  разного  рода  «графические
головоломки»  (разнообразныеграфические  лабиринты,  схемы  маршрутов  персонажей  и  т.п.).  Такие  материалы  могут  существовать  в  виде
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отдельных  бланков,  буклетов,  а  также  в  виде  настольно-печатных  «развивающих»  игр  (для  индивидуального  и  группового  использования).
Естественным образом наглядно-графические модели в виде условного плана-маршрута входят в жизнь детей через игру с правилами «гусек»,
которая осваивается на пятом году жизни. В этом материал для познавательно-исследовательской деятельности пересекается с игровым материалом.
В средней группе должен появиться нормативно-знаковый материал в виде кубиков с буквами и цифрами, наборов картинок с изображениями букв
и предметов, цифр и предметов и т.п. Этот материал, свободно исследуемый детьми, вводит их, пока еще внешне, на уровне графических образцов,
в нормативно-знаковый мир. Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших группах. Для объектов исследования в
действии должен быть выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень важно обеспечить
возможность работы в общем пространстве со сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом.
Образно-символический и знаковый материалы компактно располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на доступных детям полках
шкафа,  стеллажей.  Этот  материал  дети  могут  свободно  брать  и  располагаться  с  ним  в  удобных,  спокойных  местах  группового  помещения
(индивидуально или со сверстниками).
Двигательная деятельность
Средняя группа
Возрастной  период  детей  от  4  до  5  лет
характеризуется дальнейшим развитием разных
форм  двигательной  активности,  которая  во
многом  обусловлена  их  достаточным  запасом
умений и навыков, хорошей пространственной
ориентировкой,  стремлением  выполнять
движения  совместно,  небольшими  группами.
Детям  этого  возраста  интересны  наиболее
сложные  движения  и  двигательные  задания,
требующие  скорости,  ловкости  и  точности  их
выполнения.
Дети 5-го года жизни владеют в общих чертах
всеми  видами  основных  движений.  У  них
возникает большая потребность вдвигательных
импровизациях  под  музыку.  Растущее
двигательное  воображение  становится  в  этом
возрасте  одним  из  стимулов  увеличения
двигательной активности детей за счет хорошо
освоенных  способов  действий  с  разными
пособиями.  Достаточно  высокая  двигательная
активность  детей  проявляется  в  подвижных
играх,  которые  формируют  ответственность  у
них  за  выполнение  правил  и  достижение
определенного результата. Следует добиваться,
чтобы  дети  к  концу  года  самостоятельно

Размещение физкультурного оборудования
В этой возрастной группе необходимо иметь «Физкультурный уголок» –тележку на колесах. В
нем находятся короткие гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи, плоские
обручи, кольца. «Физкультурный уголок» располагается в углу комнаты.
Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс,
шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены.
Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей.
В  средней  группе  хорошо  иметь  деревянную  стенку  (высота  150  см)  для  формирования
правильной осанки, расположенную возле входной двери группы.
С  целью  развития  интереса  у  детей  к  разным  видам  упражнений  с  использованием  пособий
следует некоторые предметы и пособия хранить в кладовой комнате,  что позволяет обновлять
материал в группе.
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организовывали подвижные игры с небольшой
группой сверстников.  Создание благоприятной
окружающей  обстановки  (организация
свободного  места  для  игр,  рациональный
подбор  физкультурного  оборудования,
поощрение  индивидуальных игр  с  пособиями)
остается  в  средней  группе  одним  из  путей
повышения двигательной активности детей.

3.3. Примерный режим дня в группе детей   

Содержание 4-5 лет

Холодный период года

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 7.00-8.30

Завтрак 8.30-8.50

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 минут) (второй
завтрак-10.00)

9.00-10.35

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (самостоятельная деятельность) 10.35-12.00

Обед 12.00-13.00

Подготовка ко сну, постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 13.00-15.30

Уплотненный полдник 15.30-16.00

Занятия при необходимости 16.00-16.15

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, общение 16.15-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, возвращение с прогулки. 17.00-17.50

Уход домой 18.00
Теплый период года

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 7.00-8.30
Завтрак 8.30-9.00
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Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15
Второй завтрак 10.00
Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с прогулки 9.15-12.00
Обед 12.00-13.00
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 13.00-15.30
Полдник 15.30-16.00
Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 17.00-18.00
Уход домой 18.00

3.4.Комплексно-тематический план.

Комплексно – тематический план для детей 4-5 лет

Месяц Неделя Тема

Сентябрь

1
2
3
4

Диагностика
Диагностика
Детский сад
Игрушки.

Октябрь
1
2
3
4

Овощи
Фрукты
Сад – огород.
Осень.

Ноябрь
1
2
3
4

Лес. Грибы. Ягоды. Деревья.
Перелетные птицы.
Одежда
Одежда. Обувь. Головные уборы

Декабрь
1
2
3
4

Ателье
Мебель. Части мебели.
Семья
Новый год

Январь
1
2

Зимние каникулы
Зима, зимние забавы.
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3
4

Зимующие птицы.
Дикие животные

Февраль
1
2
3
4

Почта
Транспорт
Наша армия.
Комнатные растения

Март
1
2
3
4

Восьмое марта
Весна
Профессии
Наша пища.

Апрель
1
2
3
4

Откуда хлеб пришёл
Посуда
Наш дом
Домашние животные и их детеныши

Май
1
2
3
4

Наша страна
Человек
Диагностика
Диагностика

3.5.  Перечень  основных государственных и  народных праздников,  памятных дат  в  календарном плане  воспитательной
работы  Организации  дополняется  и  актуализируется  ежегодно  в  соответствии  с  памятными  датами,  юбилеями  общероссийского,
регионального, местного значения, памятными датами Организации.

Январь
27  января:  День  полного  освобождения  Ленинграда  от  фашистской  блокады;  День  памяти  жертв  Холокоста  (рекомендуется

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно).
Февраль
2  февраля:  день  победы  Вооруженных  сил  СССР  над  армией  гитлеровской  Германии  в  1943  году  в  Сталинградской  битве

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
8 февраля: День российской науки;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март
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8 марта: Международный женский день;
18  марта:  День  воссоединения  Крыма  с  Россией  (рекомендуется  включать  в  план  воспитательной  работы  с  дошкольниками

регионально и (или) ситуативно);
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель
12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли;
22 апреля: Всемирный день Земли.
Май
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
13  мая:  день  основания  Черноморского  флота  (рекомендуется  включать  в  план  воспитательной  работы  с  дошкольниками

регионально и (или) ситуативно);
18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и

(или) ситуативно);
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь
1 июня: Международный день защиты обучающихся;
5 июня: День эколога;
6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), День русского языка;
12 июня: День России.
Июль
8 июля: День семьи, любви и верности;
30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и

(или) ситуативно).
Август
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году (рекомендуется включать в план

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
27 августа: День российского кино.
Сентябрь
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1 сентября: День знаний;
7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и

(или) ситуативно);
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.
Октябрь
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
5 октября: День учителя;
16 октября: День отца в России.
Ноябрь
4 ноября: День народного единства;
27 ноября: День матери в России;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с

дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
8 декабря: Международный день художника;
9 декабря: День Героев Отечества;
31 декабря: Новый год.
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	К пяти годам:
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