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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 старшего возраста с общим недоразвитием речи и

осуществления  своевременного  и  полноценного  личностного  развития,  обеспечения  эмоционального  благополучия  посредством  интеграции

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника.

Цель РП достигается через решение следующих задач, основанных на задачах Федеральной программы
• Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).

• Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры

слова).

• Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря дошкольников с ОНР.
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• Формирование грамматического строя речи.

• Развитие связной речи.

• Развитие коммуникативности, успешности в общении.

• 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.

• Уважительное отношение к результатам детского творчества.

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

К концу данного возрастного этапа ребенок:

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).

Старшая группа (шестой год жизни)
Росто-весовые характеристики

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет.

Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет.

Функциональное созревание

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной координации позволяет ребенку значительно расширить

доступный набор двигательных стереотипов.
Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой

системы: фонетики, лексики и грамматики.

Развитие речи.

III  уровень  речевого  развития детей  характеризуется  наличием  развернутой  фразовой  речи  с  выраженными  элементами  лексико-

грамматического  и  фонетико  фонематического  недоразвития.  Дети  могут  относительно  свободно  общаться  с  окружающими,  но  нуждаются  в

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться

затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями.

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным

является следующее:

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, причем один может заметаться одновременно

двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы.

2.    Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится к замене.

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно.
4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их.

Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых

фонем (межзубное произношение свистящих, горловое ри др.).

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук)

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития является
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нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на

вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения лишь в особых условиях,

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов,  подсказок,  оценочных и поощрительных суждений со стороны

логопеда,  родителей  и  пр.  Вне  специального  внимания  к  их  речи  эти  дети  малоактивны,  в  редких  случаях  являются  инициаторами  общения,

недостаточно  общаются  со  сверстниками,  редко  обращаются  с  вопросами  к  взрослым,  не  сопровождают  рассказом  игровые  ситуации.  Это

обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи.

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.

Психические  функции. В  соответствии  с  принципом  рассмотрения  речевых  нарушений  во  взаимосвязи  речи  с  другими  сторонами

психического развития необходимо проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.

Для  детей  с  недоразвитием  речи  характерен  низкий  уровень  развития  основных  свойств  внимания.  У  некоторых  из  них  отмечается

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания.  Дети часто забывают

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки

ошибки  дублирования  при  описании  предметов,  картинок.  У  некоторых  дошкольников  отмечается  низкая  активность  припоминания,  которая

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.

Связь  между речевыми нарушениями  и  другими сторонами  психического  развития  обусловливает  некоторые специфические  особенности

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в

развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них

характерна ригидность мышления.

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной

речевой  недостаточности.  Первичная  патология  речи,  безусловно,  тормозит  формирование  первоначально  сохранных  умственных  способностей,

однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов.

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных способностей поведения, за

счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре

могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно.

Нарушение логики игры не принимается  и  обосновывается.  При распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией

ролевого поведения,  а также нарушением правил.  Сюжеты игр становятся  более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и

системой правил.

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию творческого  воображения  и самовыражения

ребенка.

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что

сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание,

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной

деятельности.
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Развитие двигательной сферы.

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных

движений,  снижении скорости и ловкости их выполнения.  Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно

многоступенчатой  инструкциям.  Дети  отстают  от  нормально  развивающихся  сверстников  в  точном  воспроизведении  двигательного  задания  по

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.

Например,  им трудны такие  движения,  как  перекатывания  мяча  с  руки  на  руку,  передачи  его  с  небольшого  расстояния,  удары об пол с

попеременным  чередованием,  прыжки  на  правой  и  левой  ноге,  ритмические  движения  под  музыку.  Типичным  является  и  недостаточный

самоконтроль при выполнении задания.

Развитие мелкой моторики рук.

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной

координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи,

когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями.

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое

плохо», которые становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы

начинают управлять личными мотивами.

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая,

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки

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.

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
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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  старшем  дошкольном  возрасте  дети  знакомятся  с  Волгоградом  как  городом-«тружеником»  (ведущие  отрасли  экономики,

промышленные предприятия, труд взрослых) и 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. (соответствует п. 32).

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ (соответствует п.п.32.1.).
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;

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими детьми;
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- 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»
Старший дошкольный возраст

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  направлено  на  всестороннее  развитие  у

обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений

с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и

семейной принадлежности.

В  этот  период  в  коррекционно-развивающей  работе  с  детьми  педагогические  работники  создают  и  расширяют  знакомые

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению

детьми словарного запаса.

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное

развитие» по следующим разделам:

- игра;

- представления о мире людей и рукотворных материалах;

- безопасное поведение в быту, социуме, природе;

- труд.

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.

Совместная  образовательная  деятельность  педагогических  работников  с  обучающимися  с  ТНР  предполагает  следующие

направления  работы:  дальнейшее  формирование  представлений  обучающихся  о  разнообразии  окружающего  их  мира  людей  и

рукотворных  материалов;  воспитание  правильного  отношения  к  людям,  к  вещам;  обучение  способам  поведения  в  обществе,

отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и

подвижных играх и упражнениях.

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим
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играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими.

Элементы  сюжетно-ролевой  и  сюжетно-дидактической  игры,  театрализованные  игры,  подвижные,  дидактические  игры  активно

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами

куклотерапии,  песочной терапии,  арттерапии.  Занятия  по  психотерапевтическим методикам (работа  с  детской агрессией,  страхами,

тревожностью)  проводит  педагог-психолог,  согласуя  их  с  педагогическими  работниками  группы  и  родителям  (законным

представителям).

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом

обеспечивающие  их  коммуникативное  взаимодействие  с  педагогическим работником  и  другими  детьми,  развитие  познавательного

интереса и мотивации к деятельности.

Особое  внимание обращается  на  формирование  у  обучающихся представления  о  Родине:  о  городах России,  о  ее  столице,  о

государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.

Педагогические  работники  создают  условия  для  формирования  экологических  представлений  у  обучающихся,  знакомя  их  с

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).

В  рамках  раздела  особое  внимание  обращается  на  развитие  у  обучающихся  устойчивого  алгоритма  поведения  в  опасных

ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к

обучению  в  образовательной  организации.  У  обучающихся  старшего  дошкольного  возраста  активно  развивается  познавательный

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность

с  детьми,  обращают  внимание  на  то,  какие  виды  деятельности  их  интересуют,  стимулируют  их  развитие,  создают  предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.

Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  являются  родители

(законные представители) обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (соответствует п.п.32.2).
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);
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- 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
Старший дошкольный возраст

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание педагогическим работником ситуаций

для  расширения  представлений  обучающихся  о  функциональных  свойствах  и  назначении  объектов,  стимулируют  их  к  анализу,

используя  вербальные  средства  общения,  разнообразят  ситуации  для  установления  причинных,  временных  и  других  связей  и

зависимостей  между  внутренними  и  внешними  свойствами.  При  этом  широко  используются  методы  наблюдения  за  объектами,

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное

развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и

сенсорного  опыта,  формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и  конструктивной  деятельности,  а  также

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам:

конструирование;

- развитие представлений о себе и об окружающем мире;

- формирование элементарных математических представлений.

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения,

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.

Педагогические  работники  стимулируют  познавательный  интерес  обучающихся  к  различным  способам  измерения,  счета

количеств, определения пространственных отношений у разных народов.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ (соответствует п.п. 32.3.).
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;
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- 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»
Старший дошкольный возраст

Ведущим направлением работы в  рамках образовательной области «Речевое  развитие» является  формирование связной  речи

обучающихся с ТНР.

В  этот  период  основное  внимание  уделяется  стимулированию  речевой  активности  обучающихся.  У  них  формируется

мотивационно-потребностный  компонент  речевой  деятельности,  развиваются  ее  когнитивные  предпосылки:  восприятие,  внимание,

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

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся

проводятся  занятия  с  использованием  приемов  комментированного  рисования,  обучения  рассказыванию  по  литературным

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать

основные  этапы  предстоящего  выполнения  задания.  Совместно  со  педагогическим  работником,  а  затем  самостоятельно  детям

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на

занятиях.  Для  этого,  в  ходе  специально  организованных  игр  и  в  совместной  деятельности,  ведется  формирование  средств

межличностного  взаимодействия  обучающихся.  Педагогические  работники  предлагают  детям  различные  ситуации,  позволяющие

моделировать  социальные  отношения  в  игровой  деятельности.  Они  создают  условия  для  расширения  словарного  запаса  через

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся.

У  обучающихся  активно  развивается  способность  к  использованию  речи  в  повседневном  общении,  а  также  стимулируется

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития

обучающихся,  например,  отвечая  на  вопросы  «Почему?..»,  «Когда?..»,  обращая  внимание  обучающихся  на  последовательность

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические работники читают детям книги,

стихи,  вспоминают содержание и обсуждают вместе с  детьми прочитанное,  способствуя пониманию прочитанного.  Детям, которые

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.

Для  формирования  у  обучающихся  мотивации  к  школьному  обучению,  в  работу  по  развитию  речи  обучающихся  с  ТНР

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей

и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию

речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (соответствует п.п.32.4.).
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Задачи образовательной области «Художественного-эстетическое развитие»
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми

является создание условий для:

-  развития  у  обучающихся  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами

искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития

приобщение  обучающихся  к  эстетическому  познанию  и  переживанию  мира,  к  искусству  и  культуре  в  широком  смысле,  а  также

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности.

Содержание образовательной области «Художественного-эстетическое развитие»
Старший дошкольный возраст

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с

формированием  операционально-технических  умений.  На  этих  занятиях  особое  внимание  обращается  на  проявления  детьми

самостоятельности и творчества.

Изобразительная  деятельность  обучающихся  в  старшем  дошкольном  возрасте  предполагает  решение  изобразительных  задач

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.

Для  развития  изобразительных  умений  и  навыков  большое  значение  имеет  коллективная  деятельность  обучающихся,  как  в

непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение

коллективных картин.

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

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.

Тематика  занятий  и  образовательных  ситуаций  отражает  собственный  эмоциональный,  межличностный,  игровой  и

познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает

косвенный,  стимулирующий,  содержание  деятельности  характер.  В  коррекционно-образовательный  процесс  вводятся  технические

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств.

Реализация  содержания  раздела  «Музыка»  направлена  на  обогащение  музыкальных  впечатлений  обучающихся,

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.

Продолжается  работа  по  формированию  представлений  о  творчестве  композиторов,  о  музыкальных  инструментах,  об

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные

признаки  балета,  оперы,  симфонической  и  камерной  музыки.  Различают  средства  музыкальной  выразительности  (лад,  мелодия,
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метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать,  рассуждать о

музыке адекватно характеру музыкального образа.

В  этот  период  музыкальный  руководитель,  воспитатели  и  другие  специалисты  продолжают  развивать  у  обучающихся

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения

самодельные  музыкальные  инструменты,  изготовленные  с  помощью  педагогических  работников.  Музыкальные  игрушки,  детские

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития

общеречевых умений и навыков (дыхательных,  голосовых,  артикуляторных)  имеет взаимодействие учителя-логопеда,  музыкального

руководителя и воспитателей.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (соответствует п.п.32.5).
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,
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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»
Старший дошкольный возраст

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у обучающихся осознанного

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их.

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип

обеспечивает  непрерывность,  преемственность  в  обучении  и  воспитании.  В  структуре  каждого  занятия  выделяются  разминочная,

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность

движений).  Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов.

Физическое  воспитание  связано  с  развитием  музыкально-ритмических  движений,  с  занятиями  логоритмикой,  подвижными

играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая,

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила,  участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.  Педагогические

работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания,

способствующие развитию двигательной креативности обучающихся.

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно

вовлекать  обучающихся  с  ТНР  в  различные  игры-экспериментирования,  викторины,  игры-этюды,  жестовые  игры,  предлагать  им

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся правильных гигиенических

навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены,

их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
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В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях,

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о

целостности  организма.  В  этом  возрасте  обучающиеся  уже  достаточно  осознанно  могут  воспринимать  информацию  о  правилах

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание

раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления

об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень

важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах

нездоровья.

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

  
Образовательная
область

Виды  детской
деятельности

Формы образовательной деятельности
старший дошкольный возраст

«Физическое
развитие»

двигательная,

коммуникативная,

познавательно-

исследовательская,

игровая, музыкальная

Подвижные  игры,  игровые  упражнения,  спортивные  игры  и  упражнения,

двигательная  активность  на  прогулке,  физкультурные  занятия,  гимнастика,

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, эстафеты,

соревнования,  дни здоровья,  туристические  прогулки,  экскурсии,  упражнения на

развитие  мелкой  моторики,  дидактические  игры,  бодрящая  гимнастика,

закаливающие  процедуры,  беседы,  игровые  проблемные  ситуации,  викторины,

реализации проектов

«Социально-
коммуникативная

Игровая,  коммуникативная,

трудовая, познавательно-

исследовательская,

музыкальная,  восприятие

художественной

литературы,

изобразительная,

двигательная

Игры  с  правилами,  дидактические  и  творческие  игры,   беседы,  досуги,

праздники  и  развлечения,  игровые  и  бытовые  проблемные  ситуации,

рассматривание  картин,  иллюстраций,  заучивание  стихотворений,  слушание  и

обсуждение  произведений,   обсуждение  мультфильмов  и  телепередач,

театрализация,  драматизация,  отгадывание  загадок,   создание  макетов,

изготовление  сувениров  и  подарков,  викторины,  реализация  проектов,

индивидуальные и коллективные поручения, дежурства, коллективный труд

«Познавательное
развитие»

Познавательно-

исследовательская

игровая  восприятие

художественной

Наблюдения,  экскурсии,  эксперименты  и  опыты,  решение  проблемных

ситуаций,  беседа,  коллекционирование,  дидактические  и  развивающие  игры,

рассматривание  картин,  иллюстраций,  заучивание  стихотворений,  слушание  и

обсуждение  произведений,  отгадывание  загадок,  моделирование,  сооружение
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литературы,  двигательная,

коммуникативная,

изобразительная,

конструктивная,  трудовая,

музыкальная, игровая

построек,  создание  макетов,  изготовление  поделок,  викторины,  реализация

проектов

«Речевое
развитие»

Коммуникативная

познавательно-

исследовательская,  игровая,

восприятие художественной

литературы,  музыкальная,

изобразительная,

двигательная

Беседы,  игровые  проблемные  ситуации,  викторины,  творческие,

дидактические   и  подвижные  игры,  рассматривание  картин  и  иллюстраций,

слушание  художественных  произведений  ,  театрализация,  драматизация,

составление и 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,  слушание

импровизация,  исполнение,  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  учебнометодической,  художественной  и
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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;
- 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
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мира,  речи,  коммуникации  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  с  педагогическим  работником  и  в

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.

4.  Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте  возможен только в  том случае,  если педагогический

работник выступает  в  этом процессе  в  роли партнера,  а  не руководителя,  поддерживая и развивая  мотивацию ребенка.  Партнерские

отношения  педагогического  работника  и  ребенка  в  Организации  и  в  семье  являются  разумной  альтернативой  двум  диаметрально

противоположным  подходам:  прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях  "свободного  воспитания".  Основной

функциональной  характеристикой  партнерских  отношений  является  равноправное  относительно  ребенка  включение  педагогического

работника в процесс деятельности.  Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более

опытный и компетентный 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.
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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 родителями (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  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 родителями (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.
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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 родителями (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.

-  информационное  -  пропаганда  и  популяризация  опыта  деятельности  Организации;  создание  открытого  информационного

пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях).

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

Группа: гр. 9  МОУ Детский сад № 317_Красноармейского района г. Волгограда

Тема недели:            «ОВОЩИ»  Сентябрь                                                                                                           

Цель:   Расширять знания об овощах уточнить где, что растет, прививать любовь к труду  

Итоговое мероприятие: Рассказ воспитателя по теме «ОВОЩИ» с элементами беседы с использованием наглядного материала  .  
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Д
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н

ед
ел

и
Режим Интеграция

образовательных

областей

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции

образовательных областей

Организация

развивающей

среды для

самостоятельной

деятельности детей

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность

в режимных моментах

1 2 3 4 5 6

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

Утро: утренний 

прием, гимнастика,

гигиенические 

процедуры, 

завтрак, 

разнообразные 

виды детской 

деятельности.

П. Р. С.Ф.

Д / И: « Созрело – не созрело».
Цель: определить спелость овощей по 

внешним признакам.

Развитие мелкой моторики:

В огород пойдем,

(маршировать на месте)

Урожай соберем.(идти по кругу, взявшись 

за руки)

Мы морковки натаскаем,

(имитировать, как таскают)

И картошки накопаем,

(копают)

Срежем мы кочан капусты

(срезают)

Круглый, сочный, очень 

вкусный. (показать руками)

Щавеля нарвем немножко (рвут)

И вернемся по дорожке. (идти по кругу, 

взявшись за руки)

Д / И: «Что сажают в 

огороде».

Цель: классификация 

растений по месту их 

произрастания, воспитание 

внимания, сообразительности,

развития речи.

Игры по желанию 

детей с мелким 

конструктором 

«Лего».

Цель: развивать 

мелкую моторику.

Дежурство в уголке

природы.

Цель: воспитывать 

желание трудиться.

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

Непосредственная 
образовательная 
деятельность

Р., П. Развитие речи. Ознакомление с окружающим.
Тема: «Овощи».

Цель: закрепить знания о свойствах овощей, сформировать представление о приготовлении 

винегрета.

( см. Краузе стр. 8)

Х-Э Музыка (по плану музыкального руководителя)
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Разнообразные 

виды деятельности,

подготовка к 

прогулке,

прогулка.

Р. П. С. Ф.

Наблюдение за природой.
Сезонные изменения.
Цель: продолжать наблюдать за 

сезонными изменениями осенью 

(пасмурно небо, желтая листва, 

листопад).

П / И: «От какого дерева листок»

Цель: закреплять умение играть в 

различные подвижные игры.

Трудовое поручение  (сбор сухих

листьев).

Цель: воспитывать у детей 

потребность трудиться.

Отгадывание загадок про овощи.

Игры детей с 

выносным 

спортивным 

инвентарем.

Возвращение с 

прогулки,  обед, 

дневной сон, 

закаливающие 

мероприятия, 

гимнастика после 

дневного

сна, полдник.

Р. Ф. С. Х.

1.Самообслуживание. Воспитывать привычку мыть руки перед едой и полоскать рот после еды.

2.Слушание аудиозаписи «Шум дождя».

3.Гимнастика пробуждения. Комплекс № 2.

Вечер, 

разнообразные 

виды детской 

деятельности, 

совместное чтение 

художественной 

литературы, 

организация 

праздников, 

развлечений, 

досугов, кружков.

П. С. Х. Р.

Чтение стихотворения Ю. Тувима: 

«Хозяйка однажды с базара пришла».

Цель: продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе.

Д / И на развитие 
фонематического процесса: 
«Выдели звук».
Цель: выделять и давать 

характеристику звука в словах.

С / Р игра 
«Магазин».
Цель:  закреплять

умение детей брать

на  себя  различные

роли в соответствии

с  сюжетом  игры,

развивать

творческое

воображения.

Игры  по  желанию

детей.
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2.8. 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:



2.9. 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;

-  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.
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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

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
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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

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.
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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,

членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой
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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.
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III. Организационный раздел

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
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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. 

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.
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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 5-6 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

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 5-6лет»  - 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
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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

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.

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».  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,   Музыкальный зал. Музыкальная площадка на территории

детского сада.

Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности.. Логика и математика»

 Здоровье: Уголки  здоровья,  правила  поведения.  О  здоровом  образе  жизни  (стенды,  плакаты).Закаливание.  Уголки  безопасности.

Спортивная площадка. Площадка ПДД. Тематические уголки по ПДД. Тематические уголки о спорте, о проведении Олимпийских игр.

Уголок уединения,
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Природа 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);

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.

Предметная среда для игровой деятельности
Материалы для сюжетной игры
Игрушки-предметы  оперирования  в  возрастном диапазоне  5  -6  лет  изменяются  в  двух  направлениях.  С  одной  стороны,  это

усиление реалистичности облика игрушки с одновременным уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это

готовые  реалистические  игрушки-модели  (например,  автомобильчики  разных  марок),  вплоть  до  действующих  моделей  (например,

механические подъемный кран, лебедка, заводные и управляемые электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и пр.),

а  также сборные модели (самолеты,  яхты и пр.,  действующие сборные модели типа «лето»,  сборные мелкие игрушки из «киндер-

сюрпризов») и игрушки-трансформеры (игрушки-модели, сборно-разборные игрушки являются одновременно и хорошим материалом

для познавательно-исследовательской деятельности).

С  другой  стороны,  весьма  привлекательными  для  детей  в  этом  возрасте  становятся  игрушки,  реалистические  по  облику  и

соразмерные  настоящей  вещи,  позволяющие  ребенку  осуществлять  действие,  приближающееся  к  реальному,  не  просто  его

изображающее, а имеющее определенный практический результат. Например, набор дротиков позволяет «охотнику» в рамках сюжетной

игры реально упражняться в ловкости; игрушечная швейная машина, которая действительно шьет, позволяет «портнихе» в самом деле,

одевать  обитателей  кукольного  дома  и  т.п.  Такого  рода,  реалистично  действующие  игрушки-предметы  оперирования  позволяют

перекидывать мост от сюжетной игры к результативному практическому действию. Игрушки-маркеры условного пространства также

претерпевают изменения в двух направлениях. Первое направление –изменение в сторону большей реалистичности и, одновременно,

уменьшения  размеров.  Очень  большое  значение  приобретают  макеты  –предметы,  представляющие  в  уменьшенном  виде  реальные

сооружения и территории. Макеты как мелкие маркеры условного пространства становятся опорой в построении детьми достаточно

сложных  игровых  «миров»  в  режиссерской  игре  (совместной  и  индивидуальной).  Целесообразно  предоставить  детям  несколько

универсальных  (многотемных)  макетов,  позволяющих  реализовать  широкий  спектр  игровых  интересов:  кукольный  дом,  замок

(крепость),  ландшафтные  макеты (моделирующие городской  и  природный ландшафт).  Также  необходимы для  построения  игровых

«миров»  мелкие  маркеры  разной  степени  готовности  (различного  рода  строения  –гаражи,  бензозаправочные  станции,  фермы,

соразмерные мелким фигуркам-персонажам, строительные наборы специального назначения для возведения сборных замка, крепости,

домиков и пр.).

Второе  направление  –изменение  крупных  прототипических  маркеров  в  сторону  все  большей  условности.  Они  теряют

определенную тематически-смысловую нагрузку и приближаются к крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с
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ними. Например, складная многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может обозначить контур корабля или самолета, или

автомобиля (как и набор крупных набивных модулей, из которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в

этом направлении уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, специально предназначенными для игры), а с любым крупным

подсобным материалом (диванные подушки, перевернутые стулья, стол со спущенной скатертью, который становится «пещерой», и пр.).

Крупные условные маркеры особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры старших дошкольников.

Игрушки-персонажи в  старшем дошкольном возрасте  (5  -7  лет)  выступают в  двух  видах:  с  одной стороны,  они меняются  в

направлении еще большей реалистичности, стремясь к ее крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне

условные  игрушки.  И те,  и  другие  уменьшаются  в  размерах,  т.е.  по  этому параметру  они  приближаются  к  полюсу максимальной

условности.  Необходимость реалистичной  игрушки-персонажа обусловлена  предпочтениями детей,  которые стремятся  организовать

свой игровой «мир» как настоящий. Большую ценность для ребенка приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с

предметами оперирования и маркерами пространства («наполненный» макет) или наборы из нескольких персонажей, относящихся к

общему смысловому контексту. Такого рода наборы позволяют ребенку не просто осуществлять условные игровые действия или их

цепочки,  реализовывать  ту  или  иную  роль,  но  строить  свой  игровой  мир  и  управлять  им,  т.е.  выступать  в  качестве  творца  (в

режиссерской игре).

Стремление  к  реалистичности  проявляется  у  девочек  в  желании  иметь  небольшого  размера  куклу  (кукол)  с  «прикладом»  –

разнообразной  одеждой,  подходящим  по  размерам  реалистическим  антуражем  (этот  спрос  уловлен  современной  зарубежной

промышленностью, но доведен до недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же предпочтения проявляются и у мальчиков в

традиционном увлечении наборами солдатиков, ковбоев, рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в реалистической

манере (с правдоподобными деталями этнографического, исторического или футурологического характера).

Отвечают  детским  потребностям  и  наборы  реалистических  животных  (мелких  по  размеру):  домашние  и  дикие  животные,

доисторические животные –динозавры и пр., позволяющие ребенку «творить» более разнообразные миры в игре, проникая в реальность

и расширяя ее исторические и географические рамки для себя.

Как  уже  указывалось,  в  старшем  дошкольном  возрасте,  несмотря  на  стремление  самих  детей  к  реалистичности  в  игрушке,

разнообразие игровых тем и активность воображения стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и к

игрушкам-персонажам.

В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени условности, так сказать, супер условные, которые

могут обслужить любую задуманную ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см, с условным телом (конусом или

цилиндром) и головой с намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок может приписать им любые роли (ведь предусмотреть все

многообразие интересующих детей ролей и предоставить для этого реалистические игрушки не представляется возможным). Такого рода

игрушки служат опорой для игры как мальчиков, так и девочек.

Данные в наборе, они часто используются ребенком для разыгрывания разного рода семейных коллизий (моделирования семейных

конфликтов и изживания их,  построения идеальных на его вкус отношений и пр.).  Для реализации семейной тематики достаточно,

например,  набора  из  четырех условных человечков,  намекающих на  возможных  членов  семьи.  Ребенок,  приписав  таким фигуркам

привлекающие  его  роли,  может  подбирать  остальной  антураж  для  игры  из  уже  имеющихся  мелких  игрушек  или  мелких

полифункциональных предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.).
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Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими же, как и в средней группе.

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 -6 лет весьма разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под замыслы». Стабильные тематические зоны полностью

уступают место мобильному материалу –крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые

легко перемещаются с места на место.

В  обслуживании  игровых  замыслов  универсальные  маркеры  игрового  пространства  и  полифункциональный  материал

приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план,

поскольку  все  большее  место  в  детской  деятельности  занимает  совместная  игра  с  партнерами-сверстниками.  Функция  сюжетно

образования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства –макетами. В

известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании

детьми режиссерской игры.

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб –это игровые макеты с «насельниками» (тематическими наборами фигурок-

персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования («прикладом»). Универсальные игровые макеты располагаются в местах,

легко доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы

мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть

легко и быстро «населен», по желанию играющих).

«Полные»  сюжетообразующие  наборы  –макеты  типа  «лего»  (замок,  кукольный  дом  с  персонажами  и  детальным  мелким

антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой

игры, нежели универсальные макеты, которые «населяются» и достраиваются по собственным замыслам детей.

Материалы для игры с правилами
В возрасте 5 - 6 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на физическую компетенцию (на ловкость), на«удачу»,

начинают входить и игры на умственную компетенцию. Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются в предметной

поддержке, часть – игры комбинаторного характера (стратегические) –требуют специального игрового материала. Это наборы для игры в

домино, в шашки, в шахматы. Материал для игр на «удачу» усложняется: это разнообразные тематические «лото» (с 8-12 частями),

цифровое лото, «гусек» с большим полем (до 50 ходов) и игральным кубиком до 6 очков (примерное тематическое содержание игровых

наборов см. в разделе «Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности»). Усложняются и материалы для

игры с правилами на ловкость. Это летающие колпачки, мишень с дротиками и т.п.  материалы, требующие более развитой ручной

моторики и глазомера. Частично эти материалы совпадают с материалами для двигательной активности (см. соответствующий раздел).

Предметная среда для продуктивной деятельности
В старшем дошкольном возрасте активное стремление ребенка к целенаправленной продуктивной деятельности получает свое

реальное воплощение: ребенок не только готов, но и может поставить четкую цель, сделать что-то реальное и добиться результата. При

этом  получение  результата  становится  для  ребенка  критерием,  на  основании  которого  он  может  судить  сам  о  себе,  о  своих

возможностях. Если результат его работы успешен, ребенок начинает верить в себя, в свои силы и уверенно берется за другую, более
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сложную работу.

Для создания психологических основ трудовой деятельности чрезвычайно важно формировать у детей данного возраста позицию

созидателя, это возможно лишь при условии достижения ими практических результатов в своей деятельности. Поэтому задача педагога

на данном возрастном этапе –отбор соответствующего содержания для практической деятельности.  Детям должна быть предложена

простая  по  способам  выполнения  работа,  дающая  практический  продукт.  Пусть  труд  ребенка  будет  небольшим,  но  настоящим;

результата примитивным, но нужным для ребенка и используемый им в своих целях. Так, в конструировании желательно, наряду с

крупными деталями крупногабаритных конструкторов, иметь их копии в значительно уменьшенном виде. Наличие маленьких копий

позволит детям с наименьшими затратами сил и времени реализовать свой замысел вначале на уменьшенной модели, а затем воплотить

его в крупногабаритной конструкции.

Наличие сомасштабных деталей в крупногабаритных конструкторах существенно влияет на развитие у детей пространственных

представлений и их образного мышления.

Благодаря  конструированию  из  крупных  модулей  дети  имеют  возможность  осваивать  как  плоскостное,  так  и  объемное

пространство.  В  процессе  работы  с  ними  ребенок  ощущает  объем,  вес,  осознает,  насколько  его  конструкция  устойчива.  У  него

задействованы мелкие и крупные мышцы тела, что способствует развитию его сенсорной сферы, координации движений.

Отбор подобного содержания продуктивной деятельности детей представляет в условиях детского сада определенные сложности

для педагога. Так, различные виды труда, приемлемые для детей и дающие практический результат, требуют для своей организации

специального оборудования, инструментов, создания условий для занятий ими, наличия необходимых навыков у педагога и т.п. К ним

относятся, например, такие, как работа с деревом, выжигание по дереву и т.д. Кроме того, многие виды трудовой деятельности, которые

в условиях дома, семьи разумны и уместны, в детском саду сложны по организации инерезультативны, так как организация данной

работы в коллективе детей требует больших затрат сил воспитателя и практически не дает результата.

Поэтому отбор содержания трудовой практической деятельности проводится каждым педагогом для детей своей группы с учетом:

–наличия условий для определенной работы или возможности их создания (так, для работы с деревом нужны специальные столы,

набор инструментов, навыки работы у педагога или специалиста);

–интересов детей (девочек и мальчиков,  а  также отдельных детей в  этих подгруппах интересуют разные виды практической

деятельности); уровня овладения детьми различными навыками для работы с разными материалами и инструментами;

–обязательного получения в ходе работы практического, полезного продукта, который используется самим ребенком.

К практическим, реальным продуктам можно отнести следующие:

–изделия, используемые детьми в жизни для себя (салфетки для еды, сумочки для носовых платков, шарф, поясок и т.п.);

–изделия, используемые детьми в играх и других видах деятельности, например, учебной (одежда для кукол, пенал и т.п.);

изделия, сделанные ребенком для использования другими людьми (очечник в подарок бабушке, разделочная доска для нарезки

хлеба, прихватки в подарок маме и т.п.).

Особый интерес для мальчиков старшего дошкольного возраста представляют игрушки, поделки, которые они могут смастерить

из дерева.

Очевидно,  что  для  того,  чтобы  в  процессе  конструирования  из  бумаги  и  природного  материала  у  детей  развивался  вкус,

необходимо обеспечить подбор бумаги, природного материала по цвету, фактуре.
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В процессе создания изображения старшие дошкольники не только передают окружающую их действительность и выражают свое

эмоциональное отношение к ней.

Основными средствами для выражения отношения к изображаемому для ребенка служат линия и цвет. А в качестве специальных

выразительных средств ребенок использует  орнамент и симметричные построения,  гиперболизацию или преуменьшение отдельных

предметов, композицию. Но для того, чтобы так действовать, ребенку нужны соответствующие изобразительные материалы.

Специалисты  обращают  внимание  взрослых  на  необходимость  давать  детям  для  их  художественной  деятельности  материал

хорошего качества, широко использовать цветную бумагу.

Именно поэтому в предлагаемый перечень включены в большом количестве и разнообразии изобразительные материалы.

В старшем дошкольном возрасте дети ищут выразительные средства не только в своей собственной деятельности.

В  процессе  восприятия  произведений  изобразительного  искусства  они  овладевают  выразительными  средствами  различных

художественных направлении.

Размещение материала
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м основным направлениям:

–создание условий в группе для самостоятельной работы;

–факультативная, кружковая работа с детьми.

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных материалов, удобное их расположение, работы с

бумагой,  место,  оборудованное  для  шитья,  стол-верстак  для  работы  с  деревом),  подготовка  необходимых  инструментов,

соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть

настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то действительно делать,  а не имитировать труд.  Плохой

инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит только разочарование и раздражение. Все острые предметы

(иглы,  ножницы,  ножи,  крючки)  должны  убираться  в  закрывающиеся  ящики.  Во  время  работы  детей  с  ними  необходимо  особое

внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный навык шитья –иголка

идет вверх и от себя –можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой. Дети данного возраста предпочитают

чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе.

Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около окна

или  обеспечены  дополнительными  местным  освещением).  Для  развития  творчества  детей  в  самостоятельной  работе  необходимо

позаботится  о  подборе  различных образов:  картинок,  рисунков  с  изображением поделок,  игрушек,  вариантов  оформления изделий,

выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для

изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также

продолжить  овладение  умением  работать  по  образцу,  без  которого  невозможна  трудовая  деятельность.  На  верхней  полке  шкафа

выделяется  место  для  периодически  меняющихся  выставок  (народное  искусство,  детские  поделки,  работы школьников,  родителей,

воспитателей и др.).

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона,

выкройки,  краски,  кисти,  клей  крахмальный,  казеиновый,  ПВА,  карандаши,  салфетки,  ножницы  и  др.).  Затем  –все  для  работы  с

использованным материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой
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оболочке, поролон, пенопласт и др.). Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в подготовительных к школе

группах): одна-две швейные детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов

тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др.

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или выделено специальное помещение. Для конструирования

в старших группах специального места не выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный –убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного,

так и для напольного строительного материала находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки

Предметная среда для познавательно-исследовательской деятельности
Старшая  группа
В старшем дошкольном возрасте (5 - 6 лет) действия ребенка во все большей мере определяются внутренними целями, замыслами.

К концу дошкольного возраста разные виды деятельности отчетливо дифференцируются, одновременно возникают внутренние схемы

упорядочения  опыта  (родовидовые,  причинно-следственные,  пространственно-временные).  Ребенок  переходит  от  внешнего

обследования предметов к познанию внутренних связей вещей и явлений, преобразованию предметов с предвосхищением результата, с

преднамеренным  вызовом  определенных  эффектов  в  зависимости  от  условий  действия.  Успешность  этого  движения  зависит  от

разнообразия  форм  активности  ребенка,  многообразия  материалов,  обеспечивающих  разные  виды  его  деятельности,  в  том  числе,

познавательно-исследовательскую.  Как  и  в  предыдущих  возрастах,  для  познавательно-исследовательской  деятельности  детям

необходимы  материалы разных  типов.  При  этом  объекты для  исследования  в  действии  должны включать  в  себя  широкий  спектр

природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных объектов (простые приборы и механизмы) и

искусственных  «сложных»  объектов,  специально  разработанных  для  детского  экспериментирования  (типа  сложных  «проблемных»

ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза взаимосвязями элементов).  Большое место в ряду материалов

данного  типа  должны  занимать  модели-копии,  позволяющие  исследовать  «механику»  действия  сложных  реальных  объектов

(действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования

тех  или  иных  природных  явлений  (магнит,  преломляющие  призмы,  светофильтры  и  т.п.),  позволяющие  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  варьировать  условия  достижения  того  или  иного  эффекта.  Образно-символический  материал  должен  отражать

многообразие  природного  и  рукотворного  мира,  задавать  необходимость  сравнения,  поиска  родовидовых  (иерархических)

классификационных связей,  пространственно-временных отношений, наглядного моделирования этих связей и отношений. Образно-

символический  материал  предоставляет  возможность  исследования  и  выделения  существенных  признаков  предметов  и  явлений

окружающего мира, поиска их места в системе связанных с ними предметов и явлений. Это разного рода картинки для иерархической

классификации предметов (установления родовидовых связей), серии картинок по исторической тематике для выстраивания временных

рядов  (раньше  –сейчас)  и  т.п.,  позволяющие  исследовать  и  упорядочивать  (категоризировать)  сложные  явления  природного  и

социального мира.  Все эти взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их исследования выступают наглядно-графические

модели устройства сложных предметов,  связей между явлениями природного и социального мира (значение наглядно-графического

моделирования  для  познавательного  развития  ребенка  продемонстрировано  в  многочисленных  исследованиях  Л.А.  Венгера  и  др.

Поэтому  образно-символический  материал  для  данного  возраста  дополняется,  по  возможности,  условными  схематическими

изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных способов их упорядочения (классификационные таблицы, парные
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картинки с реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы последовательных преобразований, схемы-планы

пространственного  расположения  элементов  целого  и  т.п.).  Наглядно-графические  модели  представляют  собой  своеобразный мост,

перекидывающийся между образно-символическим материалом и объектами для исследования в действии. Последние могут оснащаться

графическими образцами, представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде поэлементной схемы, расчлененных на

элементы или нерасчлененных контурных образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для

преобразований  по  схеме  пересекаются  с  материалами  для  конструктивной  деятельности.  Необходимы  детям  и  инструменты,

позволяющие  создавать  различные  «модельные»  схематические  изображения  (циркули,  линейки,  наборы  разнообразных  лекал).  В

арсенале  образно-символического  материала  должны  также  появиться  наглядно-графические  модели  пространства,  являющиеся

общекультурной принадлежностью (глобус, географические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые

системы условных графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков,  наборы карточек с обозначением

погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-символического материала являются также иллюстрированные издания

познавательного характера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно графического

моделирования  (например,  детские  географические  атласы,  книги  о  мире  растений  и  животных  с  иерархическими  родовидовыми

классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от простого к сложному и

т.п.). Эти материалы могут быть дополнены коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, содержащими большие возможности

для классификационного исследования. Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5 -7 лет должен занимать существенное место,

обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики.  Это всевозможные азбуки (магнитные,  разрезные),  и

приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые

дети осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном взаимодействии со взрослым (мы не рассматриваем здесь материал

для специальных обучающих занятий –это особый вопрос,  связанный с конкретными образовательными программами).  Размещение

материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии

располагаются  в  специально  выделенном  уголке  экспериментирования  (с  рабочим  столом  на  несколько  человек  и  полками  или

стеллажом).  Наборы образно-символического материала помещаются компактно в  коробках на открытых полках шкафа,  стеллажах.

Здесь  же  находится  и  иллюстрированная  познавательная  литература.  Нормативно-знаковый  материал  целесообразно  расположить

поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п.

Предметная среда для организации двигательной активности детей
Старший дошкольный возраст является наиболее важным периодом для формирования двигательной активности. Дети 5 -6 лет

активны,  умело  пользуются  своим  двигательным  аппаратом.  Движения  их  достаточно  координированы  и  точны.  Двигательная

активность  становится  все  более  целенаправленной  и  зависимой  от  эмоционального  состояния  детей  и  от  мотивов,  которыми они

руководствуются в своей деятельности. Самостоятельность, уверенность в себе, чувство удовлетворения являются хорошим стимулом

для развития целенаправленной двигательной активности.

Старшие  дошкольники  овладевают  сложными  видами  движений  и  способами  выполнения,  а  также  некоторыми  элементами

техники. Они способны получать удовлетворение в результате успешного достижения цели и преодоления трудностей. Детям этого

возраста  свойственен  широкий  круг  специальных  знаний,  умение  анализировать  свои  действия,  изменять  и  перестраивать  их  в
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зависимости от ситуации.

Для старших дошкольников необходимо создавать вариативные усложненные условия для выполнения разных видов физических

упражнений  с  использованием  пособий.  Преодолевая  полосу  препятствий,  (составленную  из  разных  пособий,  дети  вынуждены

применять свои двигательные умения и навыки и проявлять находчивость, решительность, смелость и самостоятельность.

На  шестом году  жизни  у  детей  появляется  интерес  к  подвижным  играм  и  упражнениям  спортивного  характера  (баскетбол,

бадминтон, теннис, ходьба на лыжах, езда на велосипеде). Дети уже способны решать двигательные задачи, подчиняясь определенным

правилам и применять разученные ранее движения в соответствии с игровыми ситуациями.

Размещение физкультурного оборудования
Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической культуре в

основном проводятся в нем.

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в закрытых ящиках.

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены в группе.

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им.

3.3. Примерный режим дня в группе детей  

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня
Показатель Возраст Норматив

Требования к организации образовательного процесса

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00

Продолжительность занятия для  детей дошкольного  возраста,

не более

от 5 до 6 лет 25 минут

Продолжительность  дневной  суммарной  образовательной

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации

1 занятия после дневного сна

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возрасты 10 минут

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 2-х минут

Показатели организации режима дня

Продолжительность дневного сна, не менее
4-7 лет 2,5 часа

Продолжительность прогулок, не менее
для детей до 7 лет 3 часа в день
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Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима обучения

Вид организации Продолжительность,  либо  время
нахождения ребёнка в организации

Количество обязательных приемов пищи

Дошкольные  организации,

организации по уходу и присмотру
11-12 часов завтрак,  второй  завтрак,  обед,  усиленный

полдник

Примерный режим дня в логопедической группе 

Содержание 5-6 лет
Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00

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, чтение худ. литературы 10.35-12.00

Обед 12.00-13.00

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

Уплотненный полдник 15.30 -16.00

Занятия (при необходимости) 16.90-16.20

Игры,  самостоятельная  деятельность  детей,  Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная

деятельность детей, возвращение с прогулки

16.20-17.00

Уход домой До 18:00

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

Завтрак 8.30-9.00

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15
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Второй завтрак 10.30-11.00

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,  Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная

деятельность детей.

16.00-17.00

Уход домой До 18.00

3.4.Комплексно-тематический план.

Комплексно – тематический план для детей 5-6 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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