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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации “Об 
образовании”. Содержание рабочей программы соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту,  целям и задачам адаптированной 
общеобразовательной программы МАДОУ детский сад комбинированного вида №94. 

Программа составлена на основе “ Комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)   с 3 до 7 
лет Нищевой Н.В., так же Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В.“Программа 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей”, Филичевой Т.Б., 
Чиркиной Г.В. “Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада” с учетом рекомендаций программы “От рождения до школы” 
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  

В рабочей программе отражены задачи психолого-педагогической работы, 
обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по основным направлениям: «Физическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», определены коррекционные 
задачи, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР и 
тяжелыми нарушениями речи.  

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 
могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год (с 1 сентября по 31 мая).  
Ведущими методами воспитательной работы являются наглядные, словесные, 

продуктивные, игровые. Образовательная деятельность детей в течение дня регулируется 
режимом дня, в течение недели и учебного года - учебным планом. Программа 
предусматривает групповую, подгрупповую и индивидуальные формы организации 
образовательной деятельности с детьми при использовании двух помещений. 

Показателями результативности системы воспитания и образования являются 
физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка, основные способы 
умственных действий, развитие разных видов деятельности, наличие определенных знаний и 
умений. 
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1.2. Цели и задачи программы. 
Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 6 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 
обеспечение их позитивной социализации и всестороннего гармоничного развития в 
адекватных дошкольному возрасту детских видах деятельности. 
 

Задачи:  
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе их эмоционального благополучия; 
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико-педагогической 
помощи детям с ТНР с учётом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого - медико-педагогической комиссии);  

 Создание условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического 
развития, всестороннего гармоничного развития;  

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении Программы, обусловленных         

недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения равных 
стартовых возможностей воспитанников при переходе на новую ступень образования; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 
ТНР, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в речевом развитии;  

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы: 
 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
 принцип научной обоснованности и практической применимости;  
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 
развитию детей дошкольного возраста;   

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  
 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного 

и деятельностного подходов. 
  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  
 принцип интеграции усилий специалистов;  
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

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

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
 принцип постепенности подачи учебного материала;  
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  
 принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 

Подходы к реализации Программы: 
Личностно-ориентированный подход – концентрирует внимание педагога на целостности 

личности ребенка и его индивидуальности;  
Индивидуальный подход – выбор педагогом методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка;  
Системный подход - связан с исследованиями проблемы системности знаний, 

возможности освоения детьми элементарных систем знаний о явлениях социальной 
действительности, предметном мире и мире природы.  

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования. Авторы стремились к 
тому, чтобы ребенок с детства приобщался к истокам народной культуры своей страны. В 
программе уделяется большое внимание произведениям устного народного творчества, 
народным хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству России.  

Аксиологический подход (ценностный), предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей.  
Системно - деятельностный подход заключается в том, что личностное, социальное, 

познавательное развитие детей определяется характером организации их деятельности. 
Системно - деятельностный подход к развитию ребенка и созданию развивающей 
образовательной среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребенка. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 
Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов 
общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 
образования, а также социальному развитию этих детей.  
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

1.4.1Характеристика воспитанников подготовительной группы №2 для детей с ТНР 

Характеристика контингента группы 

     При разработке программы учитывался контингент детей группы. Комплектование 
группы осуществляется детьми от 6-х до 7-ти лет по возрастному принципу. В группе 

 15 воспитанников: 7 девочек и 8 мальчиков. Из них DS:  

В связи с превышением количества воспитанников – мальчиков, особое внимание будет 
уделено реализации принципа гендерного воспитания детей в образовательном процессе. Для 
всех детей русский язык является родным.  
Контингент родителей составляют благополучные семьи 13 семей – полные, 2 семьи не полные. 
и 4 многодетных семьи. 

Состояние здоровья воспитанников 

Группа здоровья воспитанников 

1группа 2группа 3группа 4группа 

0  10 человек   3 человека  2 человека 

Медицинская группа для занятий физкультурой 

Основная Подготовительная Специальная  
 11 человек  3 человека 0 человек 

 

Все дети имеют тяжелое нарушение речи: 
DS: ОНР I уровня -4 (алалия) 
       ОНР II уровня -8 (дизартрия) 
       ОНР III уровня-3 (дизартрия) 
       «Ребенок-инвалид»- 3 

       Аутистический спектр -1 

       Нарушение зрения (сходящееся косоглазие, гиперметропия, амблиопия,  анизометропия, 
сложный миопический астигматизм), имеют  воспитанника; 1 

Индивидуальные особенности детей: 
Социально-эмоциональная 
сфера 

Познавательная сфера контактность 

Агрессивный – 0 

Тревожный – 4 

Застенчивый – 1 

Вторичная задержка 
познавательной сферы -9 

 

Легко вступает в контакт, 
иногда выступает 
инициатором общения – 7 

С трудом вступает в 
контакт – 4 

Избегает общения - 0 

Индивидуальные особенности и состояние здоровья детей дошкольного возраста учитываются 
в организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6 – 7  лет. 

        На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 
эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 
готовность к предстоящему школьному обучению. Движения детей седьмого года жизни 
отличаются достаточной координированностъю и точностью. Проявляются личные интересы 
мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. Старшие 
дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется привычка 
самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 
опрятными и аккуратными, причесываться. Повышается общая осведомленность детей о 
здоровьесберегающем поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых 
возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств. 
В этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. У детей 
развивается способность к соподчинению мотивов, поступков, к определенной произвольной 
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регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими 
нормами.  Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 
проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 
событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром 
разных стран. На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений 
детей со сверстниками.  Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 
Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы 
и устойчивой взаимной симпатии. В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется 
игровой опыт детей.  Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и 
музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 
связана с разными видами детской деятельности: речевой, познавательной, коммуникативной, 
художественно-продуктивной, конструктивной. Развитию самостоятельности способствует 
освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 
обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 
позиции цели. Воспитателем ставится задача развития данных умений в разных видах 
деятельности. На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 
познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение. 
Развиваются возможности памяти. Развивающаяся познавательная активность старших 
дошкольников поддерживается всей атмосферой жизни в группе детского сада. Познавательное 
развитие каждого ребенка постоянно контролируется воспитателем. Старшие дошкольники 
начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Развивается стремления к 
школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 
познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-

ценностных ориентации, укрепления здоровья будущих школьников. 
  

1.4.2. Особенности психоречевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 
    Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 
речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 
деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 
опосредована речью.  
Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 
ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; 
затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 
дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет 
действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в 
план внутренней речи.  
   Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 
уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 
влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.  
1.4.3.Характеристика речевых расстройств у детей  с ТРН. 

Дизартрия  
Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее значение для 
детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность двигательного отдела 
центральной нервной системы в раннем детском возрасте становится все более обычным 
явлением. В частности, дизартрия является одним из симптомов детского церебрального 
паралича.   

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 
недостаточностью иннервации речевого аппарата.   
Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях 
голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, 
психологическое и логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, что эта категория 
детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых нарушений. 
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Наиболее часто встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная (96%). Знание 
неврологических основ поможет педагогу-логопеду осмысленно квалифицировать дефект, 
понять его структуру, этиологию, механизмы, патогенез и выбрать наиболее оптимальную, 
адекватную коррекционную методику с учетом резервных, компенсаторных возможностей 
каждого ребенка в отдельности, что обеспечит личностно-ориентированный подход при 
коррекции речевых нарушений. 

    Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 
слухе и сохранном интеллекте (см. программу Нищевой Н.В., с. 63-64) 

Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный запас, 
аграмматизм, дефекты звукопроизношения.  
Это недоразвитие может быть выражено в разной степени. Выделены три уровня речевого 
развития: 
• первый уровень (ОНР I ур.)  характеризуется почти полным отсутствием словесных средств 

общения или весьма ограниченным их развитием. У детей, находящихся на первом уровне 
речевого развития, активный словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых 
обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители 
употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. Дети широко 
пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи 
грамматических отношений. Речь ребенка понятна окружающим лишь в конкретной ситуации. 
• второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется возрастанием речевой активности детей. У них 
появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в фонетическом и грамматическом 
отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи отмечаются различные лексико-

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 
местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерным остается выраженный аграмматизм. 
Наряду с ошибками словообразовательного характера, наблюдаются трудности в 
формировании  обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов, 
встречаются семантические (смысловые) замены слов. Связная речь характеризуется 
недостаточной передачей смысловых отношений и может сводиться к  простому перечислению 
увиденных событий и предметов. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные со 
знакомыми предметами и явлениями окружающего мира. 
• третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется  развернутой фразовой речью с элементами 
недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 
использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений. При этом их структура может нарушаться. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния 
предметов, страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для 
грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов, в согласовании 
различных частей речи. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 
дифференцируют близкие звуки, искажают и звуковую и слоговую структуру слов. Связное 
речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, последовательности изложения, 
в нем отражается внешняя сторона явлений и не учитывается  причинно-следственные и 
временные отношения между предметами и явлениями. Условная верхняя граница  Ш уровня 
определяется как нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР) 

   Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения коррекционного 
образовательного маршрута ребенка с ОНР (в том числе для выбора типа коррекционного 
учреждения, формы и продолжительности занятий). 
  В теории и практике логопедии ОНР рассматривается  в двух значениях: 
       1.ОНР как различные сложные речевые расстройства, при  которых у детей нарушено 
формирование  всех компонентов речи. В данном случае симптоматика ОНР наблюдается при 
различных по механизмам формах речевых нарушений: моторной алалии (F 80.1), сенсорной 
алалии (F 80. 2), детской афазии (F 80.3), дизартрии (R 47.1), ринолалии (R 49.2) 
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        2.ОНР как самостоятельная форма расстройства речи. 
Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 
сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в 
своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 
ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 
который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой 
функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится 
предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у 
детей с ОНР.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 
характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  
 Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией 
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 
течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 
процесса: логопеда, родителя и воспитателя.  
Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 
коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 
дефекта детей с ОНР.  

Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную группу. 
Задержка психического развития – это различные по происхождению и клиническим 
проявлениям состояния легкой интеллектуальной недостаточности, характеризующиеся 
замедленным темпом психического развития, личностной незрелостью, негрубыми 
нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 
Основной причиной такого отставания являются слабовыраженные органические поражения 
коры головного мозга. Термин «задержка» подчеркивает временный (несоответствие уровня 
психического развития возрасту) характер отставания, которое с возрастом преодолевается тем 
успешнее, чем раньше создаются адекватные условия обучения и развития детей 

рассматриваемой категории (В.И. Лубовской). 
По уровню своих знаний дети с  задержкой психического развития самостоятельно, без 
предварительной подготовки не смогут хорошо овладеть в дальнейшем школьной программой. 
У этих детей наблюдается пониженная обучаемость.  При обучении у них формируются 
малоподвижные связи, воспроизводимые в неизменном порядке. При переходе от одной 
системы знаний и умений к другой эти дети склонны применять старые способы, не 
видоизменяя их. Неумение подчинять свою деятельность поставленной цели сочетается с 
трудностями в планировании своих действий, с несформированностью самоконтроля. У всех 
детей наблюдается снижение активности во всех видах деятельности. Эти дети не стремятся 
использовать время, отведенное на выполнение задания, высказывают мало суждений в 
предположительном плане до момента решения задачи. В мыслительной деятельности 
снижение познавательной активности выражается в слабой зависимости деятельности детей от 
поставленной цели, подмене целее более простой и знакомой, затрудняются в поиске общего 
способа решения целого ряда задач. Низкая познавательная активность особенно проявляется 
по отношению к объектам и явлениям, находящимся вне того круга, куда ее направляет 
взрослый.  
У детей с задержкой психического развития не происходит смены ведущей деятельности, т.е. 
замены игровой на учебную деятельность.  По данным психолога Л.В. Кузнецовой, 
мотивационная сфера этих ребят не представляет собой однородного образования в виде 
преобладания только игровых мотивов. Лишь у третьей части ребят отмечается явно 
выраженная игровая мотивация. 
Обобщая описанные данные, можно сделать следующие выводы: 
у детей с задержкой психического развития среди множества особенностей, присущих им, на 
первый план выдвигается общее недоразвитие личности: эмоциональная незрелость, 
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недостаточная способность к произвольной деятельности, очень низкая познавательная 
активность, особенно ненаправляемая, спонтанная и т.д.  
Интеллектуальное недоразвитие этих детей в значительной мере обусловлено перечисленными 
факторами. 
Однако, стоит отметить, что дети указанной категории обладают достаточно высокими 
потенциальными возможностями развития, показывают относительно хорошую обучаемость. 
Так, с помощью педагога выполняют задания значительно лучше, чем самостоятельно. Этот 
факт очень важен как для диагностики задержки психического развития, так и для 
положительного прогноза при обучении таких детей. 
 

Дети с Растройством аутистического спектра представляют собой исключительно 
полиморфную группу, что проявляется, как в клинических  так и в психолого – педагогических 

особенностях. Основными диагностическими признаками РАС являются качественные 
нарущения социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и 
ограниченные, стереотипные модели поведения, интересов и видов деятельности. Эти 
особенности прямо связаны с социальной жизнью, их нарушение всегда затрудняет социальную 

адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС. Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде 
всего в том, что знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, в 
развитии нервной системы и, по- видимому, в некоторых  особенностях соматического 
развития. Ведущим дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония развития, 
при которой некоторые функции развиваются задержано, некоторые -  патологически 
ускоренно. По классификации О. С. Никольской все разнообразие детей с растройством 
аутистического спектра может быть условно отнесено к 4- группам. О.С. Никольской 
предлагаются следующие типы течения раннего детского аутизма:  
- дети 1- ой группы, согласно классификации, отличаются наибольшей отрешенностью и 
высоким риском агрессивных реакций, их поведение носит полевой характер и заключается в 
непрекращающейся миграции и манипуляции предметами, потребность в контактактах у этих 
детей минимальна. Прогнозы по социальной адаптации неутешительные, даже при специально 
организованной работе;  
- дети 2-ой группы отличаются аутистическим отвержением и постоянной активной борьбой, 
преодолением страхов и тревоги за счет аутостимуляции в виде двигательных или сенсорных 
стереотипий (характерных движений рук, «мычания» и пр.) Прогнозы по социальной адаптации 
более позитивные нежели для детей 1 – ой группы. – при своевременном выполнении 
необходимого объема  коррекционной работы реально поступление в коррекционную школу;  
- дети 3 – ей группы, характерны аутистические замещения окружающего мира, выражающиеся 
в формировании патологических влечений, компенсаторных фантазий (нередко с агрессивным 
сюжетом), психоподобном поведении, Перспективы по социальной адаптации, в целом, 
хорошие, выполнение полного объема психокоррекционной работы позволит претендовать на 
поступление в массовую школу;  
- дети 4 – ой группы отличаются сверхтормозимостью, неврозоподобными расстройствами, 
штампованной речью, для детей данной категории свойственна парциальная одаренность, 
обучение в массовой школе.   
 

Дошкольникам  с функциональными расстройствами  зрения  (ФРЗ)  свойственно в 
большей ил меньшей степени выраженности некоторое отставание в развитии от нормально 
видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими 
группами дошкольников: 

- Умений и навыков зрительной сенсорно – перцептивной деятельности 

- Отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 
- Отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества (двигат. Сфера) 
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- Недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как образов памяти об 
окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их 
интериоризации (познават. сфера). 
- Освоение различных видов игр дошкольникам с ФРЗ происходит замедленными темпами, что 
связано с обедненным запасом представлений об окружающем мире, определенными 
трудностями взаимодействия с предметно – объектным миром, снижением общей и 
двигательной активности, трудностями развития зрительно моторной координации и др. 
Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: 
Своеобразие развития чувственно – моторного компонента речи; недостаточная 
выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 
значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 
окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и 
их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща компенсаторная функция, 
требующая целенаправленного развития. 
 

1.4.4.Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 
влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 
Дети  имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих  их социальную 
адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой  деятельности отражаются на формировании у детей  сенсорной, 
интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 
внимания, ограниченные возможности  его распределения. При относительной сохранности 
смысловой памяти  у детей снижена вербальная память, страдает  продуктивность запоминания.  

У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании 
других психических процессов.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития  
проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети 
отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 
синтезом, сравнением и обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 
локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание  в развитии двигательной сферы – 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 
Наибольшие трудности возникают  при выполнении движений по словесной 

инструкции.  
Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 
У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-

волевой сфере.  
Детям присущи  нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 
обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками.  
У детей с тяжелыми нарушениями речи  отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. 
Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств.  
В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной 
памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 
отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 



 11 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 
формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 
(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова и др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 
норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 
организованной учебной деятельности.  

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 
подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 
средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является 
общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.  

Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений общего 
недоразвития речи. 
Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических 
синдромов.  
Наиболее часто встречаются:  
• гипертензионно - гидроцефалический -  проявляется в нарушениях умственной 
работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 
пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, 
двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В 
некоторых случаях  у них может отмечаться приподнято - эйфорический  фон настроения с 
проявлениями дурашливости и благодушия. 
• церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно-психической 
истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций  активного 
внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в 
других – с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности. 
- синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко 
выраженными  нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью 
дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального 
праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей характерных нарушений познавательной 
деятельности. 
Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно  не 
преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной 
работы.  

1.4.5.Планируемые результаты освоения Программы. 
Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи. 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.  
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС  ДО,  являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации.  
Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС  ДО и задачах данной программы. 
Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 
дошкольного образования). 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка 
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• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 
или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 
звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 
предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 
разными способами словообразования; 
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 
способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 
оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 
представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц 
в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 
сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 
плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток 
и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 
мышление; 
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 
видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 
способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 
действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 
словом, отражать в игре окружающую действительность; 
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 
коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение; 
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности; 
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 
знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 
детей с ОНР.  
 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно - эстетическое развитие; 
● физическое развитие.  

      

   2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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     Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
 Задачи: 

1. Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  
2. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 
3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
4. Упражнять  детей в нравственных  действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  
5. Воспитывать  доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.  
6. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
8.  Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 
 

  2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 
Задачи:  

1. Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

2. Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной 
обязанности защищать Родину. 

3. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 
Закрепить и расширить представления о профессиях  работников детского сада. 

4. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 
вечерах досуга, праздниках. 

5. Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях 

и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 
величину, форму. 

6. Сформировать представление о школе и школьной жизни. 
7. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Развитие  мат е мат ич ески х пр едставлений  

Количество и счет. 
-Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду 
чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом 
и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  
Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 
предыдущего чисел.  
Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 
Сформировать умение раскладывать число на два меньших.  
Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 
пользоваться математическими знаками: +, —, =.  

-Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
Величина. 
-Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, 
высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем —четырем 
признакам.  
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-Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 
Развивать глазомер.  
-Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 
целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  
Форма 

-Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 
воссоздания их по представлению, описанию.  
Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 
овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 
представление о многоугольнике.  
-Научить делить квадрат и круг на равные части.  
Ориентировка в пространстве. 
-Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 
использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.  
-Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  
Ориентировка во времени.  
Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь 
слова: месяц, неделя. - 
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об 
отношениях во времени (минута —час, неделя —месяц, месяц —год). Учить определять время 
по часам. Развивать чувство времени 

-Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими  
Задачи:  
1) Овладение речью как средством общения и культуры.  
2) Обогащение активного словаря.  
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  
4) Развитие речевого творчества.  
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы.  
6) Формирование звуковой аналитико - синтенической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Задачи: 
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие. 
Задачи 
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1. Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 
детей шестого года жизни. 

2 .  Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность  и точность 
действий,  способность поддерживать равновесие.  

3. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 
4. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
5. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 
6. Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 

2.2.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.  

Взаимодействие участников образовательного процесса. 
В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста 

большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя-логопеда и воспитателя 
группы. Очень значима совместная работа с ними музыкального руководителя и инструктора 
по физической культуре. Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей 
с ТНР. 

В группах для детей с ТНР при построении системы коррекционной работы совместная 
деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на 
основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние 
каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный 
специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. 
Содержание образовательной деятельности, организация и методические приёмы определяются 
целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, 
накопленного детьми в процессе работы учителя-логопеда по разделам Программы. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 
систему. Цель состоит в организации образовательной деятельности дошкольного 
образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, профилактический 
и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого 
и психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом ведущих 
линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивают 
интеграцию речевого, познавательного, физического, художественно-эстетического развития 
дошкольника с ТНР. Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 
индивидуальные, фронтальные формы работы, а так же самостоятельную деятельность ребёнка 
с ТНР в специально организованной пространственно-речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя - логопеда, который является 
организатором и координатором всей коррекционно - развивающей работы. Составляет 
совместно с коллегами блочный интегрированный календарно - тематический план, 
осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, 
их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 
логопедизации режимных моментов и непосредственно организованной образовательной 
деятельности, практическому овладению детьми навыками словообразования и 
словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного 
поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем 
– успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 
автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 
повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 
образовательных областей, а так же в режимные моменты. 
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Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 
ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 
организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 
память, мышление. На логоритмических мероприятиях совершенствуется общая и мелкая 
моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства 
ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, 
выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ТНР усложняется 
лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в 
театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинские работники – изучение и оценка соматического здоровья и состояния 
нервной системы ребёнка с ТНР в соответствии со средневозрастными критериями.  

Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему 
физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 
двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и 
специальные коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, способности к 
восприятию и передаче движений по пространственно-временным характеристикам, 
совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на 
возможность закрепления лексико-грамматических средств языка путём специально 
подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической 
темой.  

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными 
выступили: психолого – медико - педагогический консилиум учреждения, педсоветы, 
консультации, тренинги, семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, 
просмотр и анализ открытых занятий и др. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 
внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 
медицины. 

 

Формы и средства организации единого речевого пространства 

 

         Учитель -
логопед 

Воспитатель Музыкальный 
руководитель 

Педагог-

психолог 

Инструктор 
по ФК 

индивидуальные   
подгрупповые,  
занятия  

Фронтальные, 
подгрупповые, 
занятия 

Фонопедические 
упражнения 

Игры, 
упражнение на 
восприятие 
цвета и формы 

Речевки, 
считалки 

                                

Артикуляционная  гимнастика 

Упражнения на развитие слухового 
восприятия, двигательной памяти 

Подвижные 
игры 

                                                                   Пальчиковая 
гимнастика 

Развитие 
общей 
моторики 

Дидактические игры и 
упражнения  
Комментирование своей 
деятельности (проговаривание 
вслух последующего действия) 
 

Музыкально-

ритмические, 
звукоподражатель-

ные игры 

Дидактические 
игры и 
упражнения  
на развитие 
психологической 
базы речи и  
мелкой моторики 

Дыхательная 
гимнастика 

Совместный анализ продуктов 
детского творчества 

 

Распевки 

на изучаемые звуки 

 Координация 
движений с 
речью 

Экскурсии, наблюдения, 
экспериментальная деятельность. 
Обсуждение характерных 

Дыхательные 
упражнения 

 Подбор 
игровых 
сюжетов и 
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признаков 

и пропорций предметов, явлений 

распределение 
ролей 

                            Речевые игры 

 Речевые 
развлечения 

Этюды на развитие 
выразительности 
мимики, жеста 

 Игровые 
образы и 
воображаем. 
ситуации, 
сопровожд. 
речью на 
занятиях 

                                             Исполнительское творчество, импровизация  

Беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы, 
народного фольклора 

 

                  Игры-драматизации, совместное прослушивание аудио - записей  

 

Содержание деятельности по коррекции речевых нарушений воспитанников. 
Подготовительная  группа (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

-Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

представлений  об окружающем.  

-Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 
суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 
образованными от глаголов.  

-Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

-Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 
слова в переносном значении, многозначные слова.  

-Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 
моральные качества людей.  

-Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 
значений.  

-Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами.  

-Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 
причастий. 

 -Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи 

-Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

-Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами.  
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-Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

-Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 
числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

-Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 
имен прилагательных.  

-Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

-Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 
действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.  

-Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 
следствия, причины.  

-Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений.  

Развитие фонетико - фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 
синтеза. 

Развитие просодической стороны речи 

-Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи 
и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 
крика.  

-Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 
тихо, шепотом.  

-Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  

-Учить говорить в спокойном темпе.  

-Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. Коррекция 
произносительной стороны речи  

Коррекция произносительной стороны речи. 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 
деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового  анализа и 
синтеза  

-Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 
(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
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-Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 
мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 
предложения.  

-Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 
(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

-Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза  

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

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки.  

-Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образования.  

-Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

-Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Обучение грамоте. 

-Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

-Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

-Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 
пластилина.  

-Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 
буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

-Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

-Закрепить знание уже известных детям правил правописания. -Познакомить детей с 
некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У).  

-Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

-Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

-Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. -Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 
вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

-Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 
объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

-Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  
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-Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 
рассказчика. 

 -Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 
описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 
событием. 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы организации детской деятельности: 
 

Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной 
деятельности 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 
беседы, досуги, праздники и развлечения,  
игровые проблемные ситуации. 
Индивидуальные и коллективные 
поручения, дежурства и коллективный труд 
викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 
развитие 

Познавательно -

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 
решение проблемных ситуаций, беседы, 
викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 
художественной 
литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические и 
подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование, 

музыкальная 
деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 
импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 
праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 
упражнения, эстафеты, физкультурные 
занятия, гимнастика, физкультминутки, 
игры-имитации, физкультурные досуги и 
праздники, дни здоровья, прогулки, 
реализация проектов. 

 

    

 Технологии реализации Программы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 
ребенка к взрослому;  
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 
индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 
образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 
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субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 
содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  
 

     Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 
ДОУ:  

создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции, развитии творческих 
способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  
 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 
личностно-ориентированном взаимодействии:  
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 
интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.  
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 
то, что он делает: «Не навредить!»  
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 
мотивировать деятельность своих воспитанников.  
 

Составляющие педагогической технологии: 

Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 
заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 
направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 
на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 
основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 
(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 
дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 
социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 
путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 
индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 
свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 
конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 
позицию активного субъекта^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, 
требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 
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моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 
не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 
свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 
сотворчества).  

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности 
(для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 
материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 
детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 
ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 
разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 
потенциала).  

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 
центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 
которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 
бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 
развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 
детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 
конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 
детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

Интеграция образовательного содержания программы.  
    Технологии проектной деятельности  
    Этапы в развитии проектной деятельности:  
1) Подражателъско - исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 
действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 
природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и 
сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 
помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 
они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  
3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 
развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  
 

     Алгоритм деятельности педагога:  

педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  
вовлекает дошкольников в решение проблемы  
намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
обсуждает план с семьями;  
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обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  
собирает информацию, материал;  
проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  
дает домашние задания родителям и детям;  
поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми;  
подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

    Технологии исследовательской деятельности  
    Этапы становления исследовательской деятельности:  

ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  
проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  
планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  
эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных);  
анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

 

Алгоритм действий:  
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 
переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 
Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 
увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 
Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 
удивительное в самом простом и привычном.  
2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 
проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 
неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что при-несет ему 
сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 
проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий проект, 
решает реальную проблему).  
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 
исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 
«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  
4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 
ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как 
оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 
импровизировать.  
5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 
вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 
увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  
6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 
самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 
обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  
7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  



 24 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 
работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  
 

    Принципы исследовательского обучения  
ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 
потребности, в данном случае на потребности в познании);  

опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  
сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен 
в активную работу мышления);  

формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  
 

    Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 
объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;  

преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  
побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 
столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 
проверки в процессе диалога) 
 

     Методические приемы:  
подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 
 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  
побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  
постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  
постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 
допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  
 

    Условия исследовательской деятельности:  

использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 
чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;  
четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  
выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;  
развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

 

обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, 
сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами 
исследования;  

создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;  
побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  
подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор;  
знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.  

    Информационно - коммуникативные технологии  
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В МАДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 
мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 
выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров, 
интерактивных устройств:  

образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 
переключение внимания детей на другой вид деятельности;  
на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать 
определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 
занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 
длительной работы);  

на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 
действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  
В программе используются:  
Здоровьесберегающие технологии: 

- технологии сохранения и стимулирования здоровья; 
- технологии обучения здоровому образу жизни; 
- медико-профилактические технологии. 

Игра: 
Сюжетная игра. 
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 
      Специфика  игровой  деятельности  (ее  «замещающий»  характер)  требует одновременного 
овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 
только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 
событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем 
дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям 
способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 
выступает партнером, живым носителем формируемого способа 

во всей его целостности. Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 
условном плане.        
   Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 
игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия 
органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 
плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные 
способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 
     В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 
воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 
построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 
процессе их совместной игры. Успешность подобных культурных воздействий может быть 
успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 
Игра с правилами. 
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 
задействованных в них компетенций.  Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 
конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 
(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, 
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и не связан со способностями играющих. Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей 
своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у 
ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 
осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 
выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 
приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 
играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 
своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными 
формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 
ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в 
завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 
Игра с правилами на физическую компетенцию. 
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии  с  
функциональной  возможностью  осуществлять  детьми  игру самостоятельно.  
1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют 
одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для формирования у 
детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную 
структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее 
оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен 
быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение 
действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать 
стихотворных форм длиннее двустишья. 
2) Игры с поочередными действиями играющих. 
Совместная деятельность детей младшего дошкольного возраста преимущественно 
представляет собой параллельно-подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с 
правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 
взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. 
Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает 
плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ.  
3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре. 
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 
каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 
формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 
усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, 
чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, 
взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для 
выбора он предлагает использовать жеребьевку. 
4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 
параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 
2.2.1.4. Игра с правилами на удачу. 
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры с 
наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где 
выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 
физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусёк». Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей 
как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех 
критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в 
гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший 
появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый 
игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков. 
Игра с правилами на умственную компетенцию. 
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) 
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ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 
   Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка 
сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 
В МАДОУ используются игровые технологии: 

- технология интенсивного развития интеллектуальных способностей детей дошкольного 
возраста «Сказочные лабиринты игры» (В.В. Воскобович); 

- технология развивающих игр «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера»,  и др. 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.                            

 

      Культурные практики ребенка - активная, продуктивная образовательная деятельность. 
«Для того чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 
практика, особые собственные пробы сил. 
      До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, 
а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных 
проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 
Культурные практики в дошкольном образовании - исследовательские, коммуникативные, 
художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 
ребенка.  
К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально - 

ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов действий. 
Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует 
изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 
преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального 
продукта-результата с определенными критериями качества. 
Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в 
выяснении, как устроены вещи и почему происходят те или иные события, требует перехода к 
осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 
связей как своеобразного результата деятельности. 
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) замысла, 
его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные 
критерии результативности (в совместной продукгивной деятельности). 
Из сказанного видно, что культурные практики взаимо дополняют друг друга в формировании 
общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 
Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка как 
созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в 
игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), 
как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 
Освоение ребенком культурных практик предполагает (Технология культурных практик./ 
Дыбина О.В.): 

 

1. Процесс культурной идентификации: установление духовной взаимосвязи ребенка между 
собой и семьей, обществом сверстников и педагогов; переживание чувства принадлежности 
к семье, окружающим, интериоризацию (принятие в качестве своих) их ценностей, 
построение и проживание собственной жизни с их учетом. 

2. Процесс социализации: передача семейных и общественных ценностей, закрепленных в  
образе жизни людей, ребенка (семья, окружающий социум, традиции). 

3. Процесс индивидуализации: самостоятельная преобразующая авторская деятельность 
ребенка по преобразованию окружающего его социума. 

4. Процесс освоения образцов культуры: ознакомление с произведениями искусств и 
художественной литературы, использование их в различных видах деятельности. 
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 Особенностью организации образовательной деятельности в МАДОУ является 
ситуационный подход.  

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 
есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения.  

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности.  

 Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

 Такие продукты могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание).  

 Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.  

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы.  
Активно используются: 

 игровые приемы,  
 разнообразные виды наглядности,  
 схемы,  
 предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 
жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания.  
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 
использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 
и многое другое.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  
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В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 
других видов детской деятельности.  
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах: 
 дидактические и сюжетно-дидактические,  
 развивающие,  
 подвижные игры,  
 игры-путешествия, 
  игровые проблемные ситуации,  
 Игры - инсценировки,  
 игры-этюды,  
 игры сюжетно-ролевые,  
 режиссерские,  
 театрализованные игры, 
  игры - драматизации. 
В сетке непрерывной образовательной деятельности коммуникативная деятельность занимает 
отдельное место, но при этом включается во все виды детской деятельности, в ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя: 
 широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей),  

 знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),  
 формирование безопасного поведения,  
 освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования),  
 сенсорное и математическое развитие детей.  
 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного.  

 Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия.  

 Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере 
необходимости,  дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  
 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 
разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
 свободное общение воспитателя с детьми.  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми.  
В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 
опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
содержание разговора с личным опытом детей.  
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 
и умений. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 
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детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.  
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный и 
Интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 
отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 
признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи.  
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 
случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Модель физкультурно-оздоровительной работы 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, формирование 
основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, эмоциональное 
благополучие каждого ребенка. 

Средства физического развития 

 

Естественные  
силы  природы  
(солнце, воздух, 

вода). 

Гигиенические  
факторы 

Различные  виды  
деятельности,   

компонентом  которой  
является  движение 
(лепка, рисование) 

Физические  упражнения  
(ОВД, ОРУ, строевые  упр., 
игры) 

 

Методы физического развития 

 

Наглядные: 
 Наглядно-зрительные (показ, 

использование  наглядных  
пособий, имитация, 
зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 
приемы (непосредственная 
помощь воспитателя) 

Словесные: 
 Объяснения, пояснения, 

указания; 
 Подача команд, 

распоряжений, 
сигналов; 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 
рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция 

Практические: 
 Повторение упражнений 

без изменения и с 
изменениями; 

 Проведение упражнений в 
игровой форме; 

 Проведение упражнений в 
соревновательной форме 

 

 

Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастная группа 

Подготовительная группа 
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1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 

от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  
температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  проветривание В   холодное  время  проводится  
кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  проветривание   (в отсутствии  
детей): 

В   холодное  время  проводится  
кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания 
является температура воздуха, сниженная  на 2-

3 С 

 Утром  перед  приходом  детей К  моменту  прихода  детей  температура  
воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  возвращением детей с дневной 
прогулки 

+ 20 С 

 Во время дневного сна,  вечерней  
прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  
всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  воздухе 

 

до -5 С 

 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  
ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  
зале  при  + 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 
10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  
метеорологическим  условиям.  В  холодное  

время  года: 

до  - 20 С, при скорости  ветра не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  
время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  
температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  
соблюдении  нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  
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комфорта  соответствием  одежды,  
температуры 

+ 20 С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  
ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  процедуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  
локтя  водой  комнатной  температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года группа осень  зима  весна лето 

6 –  7лет подготовительная  группа 

1   2    3     

5     6     8 

9   10    

   2    3     

 5     6     8  

   9   10    

1   2    3     

5     6     8 

9  10    

1   2    3    4 

5    6   7    8 

9   10    11 

 

Условные  обозначения: 

Закаливание  воздухом: 

1. -  утренний  прием  на  свежем  воздухе 

2. – утренняя  гимнастика 

3. -  облегченная  одежда 

4. – солнечные  ванны 

5. – воздушные  ванны 

6.  – ходьба  босиком  по ковру  и массажным  
дорожкам  (после  сна) 

7.  – сон при открытых фрамугах 

 

 

Закаливание  водой: 

8 - умывание  водой 

9.  - мытье рук до локтя водой  
комнатной  температуры 

10. – полоскание  рта  кипяченой  водой 

11.  – мытье  ног 
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 Модель двигательного режима  

Режимные моменты Подготовительная  группа 

1. Прием детей, самостоятельная двигательная 
деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

10 -12 мин. мин  

из 8-10 общеразвивающих 
упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю по 30 мин. 

4. Физкультурное занятие  на прогулке 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время НОД 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 

7. Прогулка  4 – 4.5 ч 

8. Прогулка  за  пределы  участка 40-45 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

9. Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин. 

10. Самостоятельная двигательная активность, 
подвижные игры вечером 

30 - 40 мин 

ежедневно, индивидуально 

11. Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

12. Спортивные упражнения, игры  (лыжи, 
велосипед) 

Целенаправленное обучение 
педагогом не  реже 1 раза в неделю 

на физкультурном занятии на 
прогулке (фронтально  и  по  

подгруппам) 

13. Спортивный  праздник 2 раза в год   
  до  1 часа 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в 
качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет 
главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое 
развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 
значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и 
их самостоятельности. 
    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 
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соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 
основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 
деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитателям важно  соблюдать ряд 
требований: 
     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений; 
    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
до конца; 
   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

   В старшем дошкольном возрасте воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми 
старшими в детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для развития 
задач. 
 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания и 
умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 
творческих  решений.  
     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, 
нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую 
инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство 
радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 
     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие 
дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 
карты, наглядные модели. 
      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 
творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 
художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 
       В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, 
сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). 
      Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, 
показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.  
 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Цель взаимодействия с родителями: 
- создание единого образовательного и оздоровительного пространства в процессе 

вовлечения родителей  в воспитательно-образовательный процесс на условиях партнерского 
взаимодействия. 

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями 
детей: 



 

36 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада
 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение 
индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 
образовательной деятельности;  

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 
группе детского сада);  

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 
узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 
дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  
 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду.  
 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации:  
• общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 
рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  
• выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 
положений лекции;  
• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде и сайте для 
родителей;   
• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 
темперамент, интересы и т. п.);  
• мастер-класс; 
 

3. Организационный   раздел. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка, 
стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Материально-техническое обеспечение Программы. 
 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы направлено на физическое, 
интеллектуальное и эмоционально-личностное развитие ребенка. 

Группа  №  5  включает  в  себя три  помещения:  раздевалка,  игровая,  спальня. 
Имеет закрепленный участок для прогулок на общей территории детского сада, 
оснащенный игровым оборудованием. 

Группа, являясь частью МАДОУ, имеет статус логопедической, воспитанники группы 
посещают: 

- физкультурный и музыкальный залы; 
- медицинский блок, включающий процедурный кабинет; 
- кабинет учителя-логопеда; 
- кабинет педагога-психолога. 
-          кабинет учителя - дефектолога 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
в группе компенсирующей направленности. 
 

    Развивающая предметно-пространственная среда групп компенсирующей направленности 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 
участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с ОВЗ в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
    Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 
1) насыщенность;  
2) трансформируемость;  
3) полифункциональность;  
4) вариативность;  
5) доступность;  
6) безопасность.  
 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые обеспечивают:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 
и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  
возможность самовыражения детей.   

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей;  
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 
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обеспечивают свободный выбор детей.  
 Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей.  
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  
исправность и сохранность материалов и оборудования.  
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
      Для оптимизации условий освоения  детьми Программы предусматривается выделение 
микро - и макросреды и их составляющих (микросреда - внутреннее оформление помещений; 
макросреда - ближайшее окружение  детского сада (участок, постройки). 

  Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиН.  Мебель  
соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  данного  
возраста развивающий  эффект. 

  Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон  («центры»,  
«уголки»),  оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  материалы  для  
творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  
образовательной деятельности. 

В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  
двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  
интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   обручи,  скакалки  
и т.п.). 
         Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с 
основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 
2.4.1.3049-13 

. 

 Основные 
направления 

развития 

Центры развития Основные  пособия и специальное 
оборудование 

Физическое 

развитие 

 

Спортивный уголок 

Совершенствование 
жизненно необходимых 
видов двигательных 
действий с учетом 
этапности развития 
нервной системы, 
психики и моторики. 

коврики массажные, платочки, кубики, 
ленточки, флажки, скакалки, мягкие 
мячики, мячи малого диаметра, гантели, 
кегли, кольцебросы, бубен, обручи, палки 
гимнастические, маски для подвижных 
игр, бильбоки.  
Игры: «Кто скорее свернёт ленту», 
«Донеси - не урони». 
Наглядно-дидактический материал:  

«Летние виды спорта», «Зимние виды 
спорта». 
 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

. 

«Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта. 

 

Модули: кухня, больница, автомастерская, 

куклы 

остельные  принадлежности; 
посуда: столовая, чайная,  кухонная; 
сумочки; коляска, 
муляжи:  фрукты, овощи, хлебо  - 
булочные изделия, продукты питания 

инструменты для игры в больницу,  
парикмахерскую, автомастерская 
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«Уголок безопасности» 

Закреплять навыки 
безопасного повеления 
дома, в детском саду, на 
прогулочной площадке, 
на улице, в транспорте, в 
природной среде. 

Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП и пожарной 
безопасности 

Макет перекрестка  
Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  
движения 

 

Познавательное  

развитие 

 

«Центр патриотичес-

кого воспитания» 

Расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта, 

развитие речи 

 

портрет президента России,  
флаг России,  
гимн России 

герб России 

карта России,  
карта мира,  
средний глобус 

детские атласы. 
фотографии, альбомы,   
наборы открыток с видами родного города 

книги по истории и культуре русского и 
других народов. 
художественная  литература    о   
достопримечательностях  г. Екатеринбург 

Игрушки, изделия народных промыслов 
России 

  

Центр математического 
развития» 

Познакомить с числами и 
цифрами до 20,  
расширять знания о 
временах  года и частях 
суток. геометрических 
фигурах, развивать 
логику и мышление. 

Кубики «Сложи узор» 

Разнообразный счетный материал. 
Комплекты цифр, математических знаков, 
геометрических фигур для магнитной 
доски и коврографа. 
Занимательный и познавательный 
математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, 
Палочки Кюизенера) 
Разрезная геометрическая мозаика 

Наборы объемных геометрических фигур. 
«Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 
Действующая модель часов. 
Счеты, счетные палочки. . 
Математические лото и домино. 
Рабочие тетради по числу детей 

Играйка 10 

Играйка 11 

Считаем до 10 

Геометрические вкладыши 

Учим цифры – вкладыши 

 

 

Центр науки и 
природы, групповая 
лаборатория 

Природный материал: песок, глина, разная 
по составу земля, камушки, минералы,  
ракушки, семена и плоды, кора деревьев, 
мох, листья. 
 Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, 
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 манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 
 Емкости разной вместимости: 
пластиковые контейнеры, стаканы. 
Совочки, ложки, лопатки, воронки,  
Лупы, цветные и прозрачные стекла. 
Песочные часы. 
Технические материалы: гайки, болты, 
гвозди, магниты. 
Вспомогательные материалы: пипетки, 
колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 
игл. 
Соломка для коктейля разной длины и 
толщины. 
Игра. «Времена года». 
Календарь природы, календарь погоды. 
Комнатные растения с указателями, 
алгоритм ухода за комнатными 
растениями. 
Инвентарь для ухода за комнатными 
растениями: леечки, опрыскиватели, 
палочки для рыхления почвы, кисточки  
Настольно-печатные дидактические игры 
для формирование первичных 
естественнонаучных представлений («С 
какой ветки детки?», «Во саду ли, в 
огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, 
летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 
Альбом «Мир природы. Животные» 

Альбом «Живая природа. В мире 
растений». 
Альбом «Живая природа. В мире 
животных». 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

Уголок 
изодеятельности 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

Цветные  карандаши,  
Восковые  мелки и акварельные мелки 

Цветной мел. 
Акварельные краски, гуашь 

Кисти для  рисования, палочки, стеки, 
Ножницы. 
Трафареты, клише, печатки. раскраски.  
Клеевые карандаши. 
Пластилин,  
Цветная и белая бумага, картон, кусочки 
обоев  
Дополнительный  материал: листья, 
обрезки  бумаги, кусочки  поролона, 
лоскутки  ткани, нитки, ленты, тесьма, 
самоклеящаяся пленка, природный 
материал, палочки и  др.  
Пооперационные карты выполнения 
поделок. 
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«Театрализованный  
уголок» 

Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-

драматизациях 

Ширма для настольного театра. 
Разные  виды   театра  (пальчиковый,  
настольный,  ролевой плоскостной) 

Маски 

Музыкальный уголок 

Развитие   творческих  
способностей  в  самосто-

ятельно-ритмической  
деятельности 

Музыкальные   инструменты  
Предметные картинки: «Музыкальные  
инструменты»  
Музыкально - дидактические  игры 

Речевое развитие 

 

 

«Книжный  уголок» 

Знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой, понимание 
на слух текстов 
различных жанров 
детской литературы. 

Портреты писателей, иллюстрации к 
произведениям 

Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 

Иллюстрации,  альбом  и открытки  с 
видами г. Екатеринбурга 

 

Коррекционное 
направление 

«Будем говорить 
правильно» 

Обогащение активного 
словаря.  
Развитие связной, грам-

матически правильной 
диалоговой и монологи-

ческой речи. Развитие 
речевого творчества.  
 

картотека словесных игр 

пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи 

(тренажеры, мыльные пузыри, надувные 
игрушки, природный материал). 
сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в 
предложениях и рассказах. 
настольно-печатные игры для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 
сюжетные картинки, серии сюжетных 
картинок. 
картотека предметных картинок по всем 
изучаемым лексическим темам.  
«Алгоритмы» и схемы описания 
предметов и объектов 

мнемотаблицы для заучивания стихов и 
пересказа текстов 

 

 

3.4.Организация режима пребывания детей в группе  
      

        Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, исключая праздничные дни, 
выходные  - суббота, воскресенье.  
 

3.4.1.Режим дня на теплый и холодный периоды. 
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Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста МАДОУ детский сад 
комбинированного вида №94  в холодный период года  (сентябрь – май) 

на 2020 – 2021 уч. год 

 

Режимные  процессы Подготовительная  к 
школе группа 

(6 – 7 лет) 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая 
деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

7.30 – 8.25 

Утренняя  гимнастика   8.25 – 8.35 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры,  
дежурство  

8.35 – 8.45 

Завтрак 8.40 – 8.50 

Подготовка  к  организованной   образовательной  деятельности   8.50 - 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность   9.00 – 10.50 

Индивидуальная работа логопеда с детьми 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  
характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 
Самостоятельная  деятельность  детей. 

 

10.50 – 12.30 

 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание 12.30    

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Самообслуживание  12.30–13.00 

 Обед  

Подготовка  ко  сну 13.00 – 15.00   

Дневной  сон 

Постепенный  подъём  детей  

15.00–15.15 

 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей 15.15 – 15.55 

Совместная деятельность 

Уплотненный полдник. 15.55-16.10 
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Индивидуальная  работа  с детьми по заданию логопеда,  художественно-

речевая  деятельность. Вечерняя прогулка. Взаимодействие с родителями. 
Уход домой 

16.10 – 18.00 

 

 

Режим дня в теплое  время года 

Режимные моменты Подготовительная  
к школе группа 

(6 – 7 лет)  

Утро  радостных  встреч: 

Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  
заботы  и  внимания  о  них. 

 

7.30 – 8.22 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.17 – 8.27 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.27 – 8.50 

Закаливание 8.50 -9.00 

Музыкальное  занятие  или занятие физической культурой 
(по расписанию)  

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  
сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  
детьми). 

День  интересных  дел: 

(по плану) 

9.00 – 12.20 

Возвращение  с   прогулки 12.20 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  12.20–13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 13.00 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями. 

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика после сна 
Закаливание 

 

15.30–15.45 

Полдник. 15.45-16.00 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). 
16.00-17.00 

Беседы  с родителями. Уход домой 17.00-18.00 
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3.5.  Проектирование образовательного процесса. 
 Учебный план непрерывной образовательной деятельности. 

 

   Учебный план образовательной деятельности составлен с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей контингента воспитанников. 

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие 
познавательное, социально-коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование 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 и 
др.), 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Непрерывная образовательная  деятельность  реализуется  через организацию различных  
видов   детской  деятельности  и  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  
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и методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами как  самостоятельно, так и 
вместе с детьми,    в  зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения  Программы  и  
решения  конкретных  образовательных  задач. 

Непрерывная образовательная деятельность, для каждой возрастной группы, 
определена объемом содержания и максимальной нагрузкой в разнообразных 
организованных формах обучения, с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 
условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май.  
Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 
составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки 
основной адаптированной образовательной программы. 
  

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность 
с детьми во всех возрастных группах.  
Продолжительности организованной образовательной деятельности в логопедической 
группе по сравнению с массовыми группами сокращается. Это делается для того, чтобы не 
допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 
больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 
специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 
недопустимо. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в 
возрасте от 4 – 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 
возраста детей и составляет: 

 в подготовительной группе – 30 минут. 
 Один раз в неделю для детей круглогодично организовывается образовательная 
деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при 
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная 
образовательная деятельность по физическому развитию максимально организуется на 
открытом воздухе. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проходит в первую половину дня. Для 
профилактики утомления она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на 
физическое и художественно-эстетическое развитие детей 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 
занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 
конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2 

Художественно эстетическое развитие. 
Рисование 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическоеразвитие. Музыкальное развитие 2 
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Физическое развитие. Физическая культура (1 на свежем воздухе) 3 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
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Расписание образовательной деятельности,  
осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (НОД)  

подготовительной группы компенсирующей направленности №2 (для детей с ОНР) 
 на  2020-2021 учебный год.  

Понедельник 9.00 – 9.30 

 

 Познавательное развитие 

 познавательно-исследовательская/ деятельность (ФЦКМ) 
9.40-10.10 Познавательное развитие 

конструктивно-модельная деятельность 

10.20– 10.50 Физическое развитие (физкультура) 

Вторник 9.00 – 9.30 

 

 

Логопедическое занятие (1 подгруппа) 
Познавательное развитие 

 (развитие математических представлений) (2 подгруппа) 
9.40 – 10.10 Логопедическое занятие (2подгруппа) 

Познавательное развитие 

(развитие математических представлений)  (1 подгруппа) 
10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Среда 9.00 – 9.30 

 

 

Логопедическое занятие (1 подгруппа) 
Художественно-эстетическое развитие  
 (лепка/аппликация) (2 подгруппа) 

9.40 – 10.10 

 

 

Логопедическое занятие (2 подгруппа) 
Художественно-эстетическое развитие  
 (лепка/аппликация) (1 подгруппа) 

за 20 мин. до 
прогулки 

Физическое развитие (на свежем воздухе) 

15.10 – 15.40 Речевое развитие (восприятие художественной литературы) 
Четверг 9.00 – 9.30 

 

 

Логопедическое занятие (1 подгруппа) 
Художественно-эстетическое развитие  
(рисование) (1 подгруппа) 

9.40 – 10.10 

 

Логопедическое занятие (2подгруппа) 
Художественно-эстетическое развитие  
(рисование) (2 подгруппа) 

15.10.-15.40 Физическое развитие (физкультура) 

Пятница 

 

 

 

 

9.00 – 9.30 

 

 

Логопедическое занятие (1 подгруппа) 
Познавательное развитие 

 (развитие математических представлений) (1 подгруппа) 
9.40 – 10.10 

 

 

Логопедическое занятие (2 подгруппа) 
Познавательное развитие 

 (развитие математических представлений) (2 подгруппа) 
15.10-15.40 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Речевое развитие (восприятие художественной литературы) вынесено за рамки НОД. 
 

3.6.Методическое обеспечение Программы. 
Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Программы, 
технологии и 
пособия по 

Н.В.Нищева. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. Подготовительная к 
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образовательной 
области 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

школе группа. 162с. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016.-
192 с. 
О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 
Н.В. Нищева., Л.Б. Гавришева., Ю.А. Кириллова. Комплексно-тематическое 
планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6-7 лет). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-320 с.    
Петрова К.В. Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на 
улицах и дорогах. Парциальная программа. ФГОС. *у*– СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-64 с. 
Бабаева Т.И.,  Березина Т.А.,  Гусарова Т.Г.,  Деркунская В.А 
Образовательная область“Социально-коммуникативное развитие”. 
Методический комплект программы “Детство” (с 3 до 7 лет). – СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-384 с.    
 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Программы, 
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие» 

 

Е. В. Колесникова Математика для детей 6 – 7 лет.– М.: ТЦ Сфера.2018 г 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Подготовительная группа. - М.: ТЦ 
Сфера, 2018.- 96 с. 
Палочки Кюизенера «На золотом крыльце» готовимся к школе 2блок 5-9 

лет. Издательство «КОРВЕТ»  
Е.В. Колесникова Математика для детей 6 – 7 лет «Я считаю до 
двадцати».– М.: ТЦ Сфера.2018 г  
Е.В. Колесникова. Математика для детей 6 – 7 лет Демонстрационный 
материал.– М.: ТЦ Сфера.2019 г 

Н.В.Нищева. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. Подготовительная к 
школе группа. 162с. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС», 
2016.-192 с. 
Н.В. Нищева., Л.Б. Гавришева., Ю.А. Кириллова. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 
деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6-7 лет). – СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-320 с.    
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дневник 
занимательных экспериментов для детей 6-7 лет. –
СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС», 2020. 
Нищева Н.В. Мир природы. Растения. Конспекты занятий к серии 
демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-

научных представлений у дошкольников.4-7лет. –СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС», 2020. 
Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учебно-

методическое пособие.- СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС», 
2019.-96с. 
Тугушева Г.П.,  Чистякова А.Е. Развитие познавательной активности 
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детей дошкольного возраста в экспериментальной деятельности. 
Парциальная программа «Любознайка» (3—7 лет).- 
СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018.-64с. 
Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М. Технология организации 
познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 6 до 7 лет. - 
СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС», 2020.-160с. 
Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, 
кроссворды, дидактические игры. 3-7 лет. - СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСВО-ПРЕСС», 2020.-96с. 
Белоусова Л.Е.Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед-

рассказов для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста. - СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016.-24с.  
 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 
 

Технологии 

 

  

Методические пособия 

 

Д/пособия и 
демонстрационный материал 

 

Н. В. Нищева 
Комплексная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования для 
детей с тяжёлыми 
нарушениями речи с 3 
до 7 лет. СПб.: 
Детство - Пресс 
2018г. 

Нищева Н.В. 

Тетрадь взаимосвязи 
учителя-логопеда с 
воспитателями 
подготовительной к 
школе группы 
компенсирующей 
направленности ДОО 
для детей с ТНР. 
СПб.: Детство - Пресс 
2020г.  

 

 

Н.В. Нищева. планирование 
коррекционно-развивающей работы в 
группе компенсирующей 
направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 
рабочая программа учителя-логопеда. 
Подготовительная к школе группа. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2016.-192 с. 
Календарное планирование 
совместной коррекционно-

образовательной деятельности с 
летьми 6-7 лет.  Червякова Н.А., 
Клиненко Е.А., Летуновская Т.А и 
др.-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 240 с.  
Н.В. Нищева., Л.Б. Гавришева., Ю.А. 
Кириллова. Комплексно-

тематическое планирование 
коррекционной и образовательной 
деятельности в группе 
компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6-

7 лет). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-320 с.    

 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Художественно-эстетическое 
развитие» 
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Программы, 
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области 
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Н.В. Дубровская. Современная деятельность с дошкольниками по 
изобразительному искусству. Подготовка к школе группа. «Детство-

пресс», 2019-192с.,72 с.ч/б ил., 216с. цв. ил. 
Н.В. Нищева. планирование коррекционно-развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. 
Подготовительная к школе группа. 162с. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016.-192 с.  
Н.В. Нищева., Л.Б. Гавришева., Ю.А. Кириллова. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 
деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6-7 лет). – СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-320 с.   
Шайдурова Н.В. Методика обучения детей рисованию детей с 5 до 7 лет. 
ФГОС. *у*– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-112с. 
 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Программы, 
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области 
«Физическое 
развитие» 

Н.В.Нищева. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. Подготовительная к 
школе группа. 162с. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС», 
2016.-192 с. 
Н.В. Нищева., Л.Б. Гавришева., Ю.А. Кириллова. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 
деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6-7 лет). – СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-320 с.   
Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 
прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет. (Методический комплект 
программы Н. В. Нищевой). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». 2020 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 
дошкольников. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2017.-
80с. 
 

 

3.7.Особенности событий, праздников и мероприятий 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 
деятельности детей. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 
темы дает большие возможности для развития детей. 

 

Перспективно-тематическое планирование  работы с детьми 6 – 7  лет (ТНР)  
на 2020 – 2021 гг. 

 

Месяц,  неделя Тема События, праздники, традиции 

Сентябрь 

1-я неделя         
Обследование  1 сентября – День знаний 
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2-я неделя        
 

Обследование 9 сентября – всемирный день 
красоты 

3-я  неделя        Осень. Признаки осени.  

4-я  неделя       Деревья осенью. Листья. 27 сентября – День воспитателя и 
всех дошкольных  работников 

Октябрь 

1-я  неделя   
Огород. Овощи. 1 октября – Международный день 

пожилого человека  

4 октября – международный день 
защиты животных 

2-я  неделя         Сад. Фрукты. 
 

 

3-я  неделя         Насекомые, пауки. 
 

 

4-я неделя           Перелетные, водоплавающие 
птицы 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

Ягоды и грибы. 
Лес осенью. 

4 ноября — День народного 
единства 

2-я неделя        Домашние животные   14 ноября – Покров 

3-я  неделя       Дикие животные. 20 – ноября – всемирный день 

ребенка 

 

4-я неделя        Обувь. Одежда, головные 
уборы. День матери 

21 ноября – всемирный день 
приветствий 

Последнее воскресенье ноября — 

День Матери 

Декабрь 

1-я  неделя  
Зима. Зимующие птицы.  

2-я  неделя        Дикие животные зимой. 
 

 

3-я  неделя        Мебель.  

4-я  неделя      Новогодний праздник. 31 декабря – Новый год 

Январь             
1-я неделя 2-неделя           

Каникулы 7 января — Рождество Христово 

 Зима. Зимние развлечения.  
Зимние виды спорта. 

 

3-я  неделя       Животные жарких стран   

4-я неделя        Профессии.    Семья.  

Февраль 

1-я  неделя        
Орудия труда. 
Инструменты 

2 февраля – день пряника 

2-я   неделя       
 

Аквариумные и речные 
рыбы. 
Животный мир океана.  

 

3-я  неделя      Транспорт. 15 февраля – Сретение. На 
Сретение встречается зима с весной. 

4-я  неделя      День защитника Отечества. 23 февраля — День защитника 
Отечества 

Март 

1-я  неделя      
Ранняя весна.  
Мамин праздник  

 

 

2-я  неделя      Наша Родина - Россия. 8 марта — Международный женский 
день 
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3-я  неделя      Перелётные птицы.  

4-я  неделя       Растения и животные весной. 27 марта — Международный День 
Театра 

24-30 марта – неделя детской книги 

Апрель  
1-я неделя    

Откуда хлеб пришел.  1 апреля — День смеха 

2-я неделя         День Космонавтики  

3-я  неделя       Наш дом.  
Наш город Екатеринбург. 

12 апреля — День Космонавтики 

Пасха  

 

4-я  неделя       Сад, огород, лес 22 апреля – международный день 
Земли  

 

  29 апреля – международный день 
танца 

Май  
1 – неделя  

Человек. 1 мая — Праздник Весны и Труда; 
3 мая – день Солнца 

2-я  неделя       День Победы. 9 мая — День Победы; 
3-я  неделя       Школа. Школьные 

принадлежности. 
 

4-я  неделя      Лето деля   

 

4.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

4.1.Целевой раздел 

4.1.1. Цель и задачи 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 
края. 

Задачи: 

1. Воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине. 
2. Приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным      промыслам, 
национально-культурным традициям, произведениям уральских писателей,  
композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 
Свердловской области. 

3. Приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие представлений о 
быте народов Урала. 

4. Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 
вероисповедования. 

5. Развитие представлений о природных богатствах земли уральской. 
В содержание Программы предусматривается тематика вариативной части, отражающая 

национально-культурные традиции народов, проживающих на среднем Урале, особенности 
семейного уклада детей, окружающей ребенка природы, сохранение здоровья ребенка в 
различных потенциально опасных ситуациях. Определенное в вариативной части содержание 
находит отражение как в совместной (непосредственно образовательной деятельности детей, 
образовательной деятельности в режимных моментах), так и в организации самостоятельной 
деятельности, в партнерском взаимодействии с родителями. 
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Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 
(город, край) предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, усвоение 
которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 
проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном использовании 
природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует формированию у 
дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 
толерантности в условиях многонациональной среды. 

Реализация психолого-педагогических задач осуществляется через: 

- введение регионального материала в работу с детьми, с учетом принципа 
культуросообразности; принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 
личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, 
Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 
повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе  
родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить 
свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 
рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых 
и детей в группе и МБДОУ, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе 
народной культуры, с опорой на краеведческий, региональный материал (предметы, вещи 
домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских 
народов), (предоставление детям возможности проявить свое творчество); 

- отбор краеведческого, этнокультурного материала в соответствии с целями  возрастного 
развития детей, с учетом их интересов. 

Постановка психолого-педагогических задач направлена на расширение и углубление 
основного образовательного содержания и позволяют удовлетворить разнообразные 
образовательные потребности современной семьи и интересы дошкольников, реализовать 
развивающий потенциал образования с учетом региональных особенностей. 

Формы, методы, виды образовательной деятельности 

- детско-взрослые проекты (дети - родители - педагоги) как формы работы с детьми по 
освоению тематического содержания части формируемой участниками образовательных 
отношений;  

-  мини-музеи, выставки, экскурсии;  

-  детское портфолио; 

-  акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

- кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с 
учетом интересов, способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 
(родители); 
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- клубные формы работы с родителями и детьми, в том числе в дистанционной 
форме; 

- формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 
библиотека, поликлиника, музеи, ботанический сад, экологический центр «Рифей»; театр, 
филармония, зоопарк, дендрологический парк, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.); 

- экскурсии, целевые прогулки, культурно-досуговая деятельность, совместные 
акции, конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

- организация выставок творческих работ детей и родителей;  

- проведение творческих встреч;  

- организация творческих недель; 

- концертная деятельность как возможность активного включения родителей 
воспитанников в образовательную деятельность МБДОУ. 

4.2. Содержательный раздел формируемой части Образовательной программы. 
 

Образовательная область «Физическая культура» 

Задачи: 

 Формирование представлений о традиционных для Урала видах спорта, 
спортивных, подвижных (народных) играх.  
 Формирование интереса к спортивным событиям в своем городе, крае, 

знаменитым спортсменам, спортивным командам. 
 Формирование культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 
 Развитие представлений о своем теле и физических возможностях через 

знакомство со способами обеспечения и укрепления доступными средствами 
физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 
проживания, Среднего Урала. 

 

Содержание 

 Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  
Особенности национальной одежды народов Урала. Способы обеспечения и укрепления, 
доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях 
конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

 Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей 
Среднего Урала. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие 
свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. 
Особенности национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. 

Средства 

Игры народов Среднего Урала: 
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Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», 
«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и 
курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-

перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Экскурсии, прогулки 

Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

Реализация программы ДОУ «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом 
климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья 
воспитанников». Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 
аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная 
аптека». Детско-взрослые проекты. 

 

Методические пособия: 

1. Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Васюкова С. 
В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., 

Крашенинникова М.В. 
                                                          НЕТ!!!!!!!!! 
2. Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009.     

 

                                                   НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

 Формирование познавательного интереса к истории семьи, ее родословной. 
 Воспитание чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи.  
 Расширение представления детей о том, что делает малую родину (город поселок) 

красивым. 
 Содействие становлению желания принимать участие в сохранении культурных тра-

диций города Первоуральска, горожан, культурных мероприятиях, акциях. 
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 Развитие у детей интереса к родному городу: к улицам, районам, 
достопримечательностям: культурным учреждениям, промышленным центрам, 
памятникам зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 
символике (герб, флаг, гимн), традициям; к природным богатствам родного края, 
стремления сохранять их. 

 Воспитание чувства привязанности детей, интереса к родному краю как части России: 
культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой 
край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном 
крае. 

 Воспитание патриотических и гражданских чувств: чувства восхищения достижениями 
человечества; чувства гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 
культуры своего края; уважительного отношения к историческим личностям, 
памятникам истории. 

 Развитие представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 
жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 
национальностей жителей родного края, Среднего Урала. 

 Развитие интереса и уважения к деятельности взрослых на благо родного края, 
стремления участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 
направленности. 

 Развитие интереса детей к природным богатствам, рукотворному миру родного края, 
стремления сохранять их. 

 Воспитание разумной осторожности. 
 Формирование навыка безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-

транспортных ситуациях мегаполиса. 
Содержание 

Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. Традиции детского сада. Мой родной город. История 
его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. Местные 
достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина.  

«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для 
людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может 
напоминать о природе того места, где построен город. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого 
города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные 
сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан 
рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина 
хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В 
городе трудятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города. Традиции родного города. Родной край как часть России. Столица 
Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города своего края.  
Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на 
Среднем Урале и месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования 
и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними 
особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа 
свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, легенды, мифы, танцы. 
Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 
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Природные богатства родного края. Профессия, место работы родителей. Профессии, 
связанные со спецификой местных условий. Добыча полезных ископаемых. Камнерезное 
искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного 
искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза 
отраженных в сказах П.П.Бажова. Мое и чужое. Семейная экономика. Продукты труда. 
Ценность труда. Качества человека, занятого экономической деятельностью (бережливость, 
трудолюбие, экономность и др.). 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми 
людьми, в дорожно-транспортных ситуациях 

Средства 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особен-

ностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных 
играх, играх-драматизациях. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 
фотографий, отображающих архитектурный облик города, основные функции родного города, 
сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 
функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании 
историй, рисовании и конструировании. Рассказывание дошкольникам сюжетных историй о 
жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Можно использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 
(например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения на 
детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» («что могло бы 
здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование 
любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, 
новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 
архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение воображаемых 
экскурсий, побуждение задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 
позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для 
детской деятельности и его использованием в городской среде: игры с флюгером, создание 
венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения 
разнообразных элементов городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 
флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 
участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, 
символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие 
эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление 
открытки для ветеранов, участие в городской акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание 
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аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях этнической культуры народов 
Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр 
видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. Дидактические игры, моделирующие 
структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие 
представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте его 
творческой мысли. Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 
материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую 
посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что 
можно сделать из «бросового» материала?»). Детские проекты, например, по изготовлению 
книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по 
методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 
Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; 
организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически 
целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между 

бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. Сказы П.П. Бажова. 
Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев 
и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 
проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности 

 

Методическая литература 

«Азбука безопасности»: Образовательная программа по формированию навыков безопасного 
поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., 
Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г.     

НЕТ !!!!!!!!!!!!!!! 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 

 Развитие у детей интереса к родному краю: истории зарождения и развития; 
современному городу; природным богатствам недр Уральской земли; местной 
архитектуре, ее особенностям. 

 Формирование у детей элементарных представлений о Свердловской области как 
целостном географическом пространстве. 

 Ознакомление детей с природой родного края, особенностями климатических 
условий. 

 Воспитание охранительно-бережного и действенного отношения к природе 
Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как 
среды жизни. 

 Расширение представлений дошкольников об особенностях устной речи различных 
этносов, населяющих Свердловскую область; современной и древней культуре 
Среднего Урала: этнических языках, естественных науках, искусстве, общественной 
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жизни региона, экологии; особенностях устной речи тех этносов, с которыми 
осуществляется общение. 

 

Содержание 

История Урала. Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы. 
Древний Урал. Гиперборейские горы, древние племена Урала. «Уральская мифология» или 
«Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  
В.И. Татищев и В.Д. Генин – основоположники строительства «железоделательного» завода на 
Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные 
(камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Екатеринбург: транспорт города; улицы и площади города. Красота современного города. 
Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. Карта 
Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: 
лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской 
области. Климатические особенности Среднего Урала. Природные богатства недр Уральской 
земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры 
Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга.  Природа родного 
края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны 
Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных 
форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 
стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. 
Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны 
Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, 
тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 
(символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта. Подбор 
иллюстраций, фотографий, картинок  хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  
Южного Урала (степи «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 
ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во 
всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько 
остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая 
посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-
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меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная 
остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного 
оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем 
Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. 
Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: 
настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 
краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города», «Современные 
профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 
«Заповедники Урала», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей 
семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной 
город» - фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение 
схожести и различия. Оформление коллекций. Рассматривание книг с изображениями  изделий 
уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. Оформление выставки 
поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). Чтение сказов 
П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 
Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции 
родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 
развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания 
города, культурные сооружения. Поддержка проявления интереса детей к малой родине в 
вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 
Рассказы детям о жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 
сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 
площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной 
карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и 
происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности 
детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 
выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 
убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к 
поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся инфор-

мации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 
родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 
коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», 
«Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела 
для ветеранов». 
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Образовательная область «Развитие речи» 

Задачи: 

 Обеспечение познания детьми общности нравственно-этических и эстетических 
ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 
культуры. 

 Развитие способности к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 
людьми разных этносов. 

 Воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания других людей (детей и взрослых) 
независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 
особенностей культуры. 
 

Содержание 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. 
Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи 
тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной 
принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и 
профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных 
культурах. 

Средства 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 
проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 
людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к 
самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: 
«Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» 
с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну 
группу детского сада. 

Условия для освоения детьми умения общаться и организовывать разные виды деятельности с 
детьми другой национальности, в том числе с теми, кто плохо знает русский язык. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в 
городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. 

Задачи: 

 Приобщение детей к культуре чтения литературы (сказы, сказки, мифы, легенды)  
народов Урала. 
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Содержание 

Сказочный Урал 

 «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни 
горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. 
Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», 
«Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, 
литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы 
произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, 
прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об 
устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных 
произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, 
сравнения, метафоры и др. 

Средства 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 
событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного города 
(села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве 
социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

 

Методические пособия 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество 
народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.   

ТОЛЬКО ТАКОЙ ГОД  НОВОГО НЕТ 

 

Художественное творчество 

Задачи: 

 Развитие интереса детей к народной культуре (устному народному творчеству, 
народной музыке, танцам, играм, игрушкам), своего этноса, других народов и 
национальностей. 

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 
глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и 
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поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность 
отражения полученных знаний, умений в разных видах художественно-

творческой деятельности.  
 

Содержание 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 
металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников 
Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой 
росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 
берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. 
Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных 
изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, 
их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Узоры в 
изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный 
сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. 
Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 
Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми 
и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву. Натюрморт, малая скульптура, 
декоративно-прикладное искусство. Национальный колорит в различных видах 
художественной деятельности: лепка, рисование. Общее и специфическое через знаково-

символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом 
художника. Способы творческого перевоплощения.  

Средства 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особен-

ностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, 
коллажах. Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в 
русле народных традиций. Знакомство детей с народными игрушками и способами их 
изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к 
культуре своего этноса, других народов и национальностей.  

 

Музыка             _______ 

Задачи: 

 Развитие интереса детей к народной музыке, танцам своего этноса, других народов и 
национальностей. 
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 Приобщение детей к произведениям уральских композиторов, уральскому песенному 
фольклору. 

 Воспитание чувства гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 
культуры своего края. 

 

Содержание 

Музыкальный фольклор народов Урала: частушки, песни. Народные песни (календарные, 
лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), 
песенный, драматический (разыгрывание сюжета). Музыкальная жизнь Урала - часть русской 
национальной культуры.  Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 
композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного 
фольклора. Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. 
Алапаевск).Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, 
танцевальная группа, хор. Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся 
музыканты, композиторы и исполнители. Симфонический оркестр. 

Средства 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, 
«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей 
в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов способствующее 
накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 
становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять 
некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

 

Методическое пособие  

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 
деятельности. Методическое пособие /Сост. Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: 
ИРРО, 2008. ????????????????7 

 

Примерный тематический план образовательной деятельности по реализации 
регионального компонента: 

 

Тема: «Урал  -  великий край державы» 

младший возраст: Это улица родная, а на ней наш детский сад  

средний возраст: Мой город Екатеринбург 

старший, подготовительный возраст: Я живу на Урале 

Тема: «Уральские самоцветы» 

младший возраст: Уральская мозаика 

средний, старший возраст: Гора самоцветов 
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подготовительный возраст: Знакомство с творчеством П.П. Бажова 

Тема: «Широкая масленица» 

младший возраст: Приди, Весна Красная 

средний возраст: Приди, приди Масленица 

старший, подготовительный возраст: Взятие крепости 

Тема: «Мой Екатеринбург» 

младший возраст: Это улица родная, а на ней наш детский сад  

средний возраст: Улица, на которой я живу 

старший, подготовительный  возраст: Интересные уголки нашего города 

Тема: «Во поле березка стояла» 

младший возраст: Ай, да березка!  

средний возраст: На летней лужайке 

старший, подготовительный возраст: Завивайся хоровод 

Тема: «Экология нашего края» 

младший возраст: Лесная аптека 

средний возраст: Юные защитники природы 

старший, подготовительный возраст: Жалобная книга природы 

Результат освоения части формируемой участниками образовательного процесса детьми  

Результат реализации вариативной части программы 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 Вступает в речевые контакты со взрослыми и сверстниками по разным поводам. 
 Проявляет интерес  к сложным и разнообразным объектам и явлениям природы. 
 Владеет элементарными способами выражения эмоций в процессе физической активности. 
 Испытывает ощущение эмоционального комфорта от совместных со взрослыми и 

сверстниками подвижных игр, физкультурных праздников, досугов. Переживает радость в 
подвижных играх. 

 Различает полярные (веселый - грустный) эмоциональные состояния близких людей, 
сверстников, проявляет внимание, заботу по отношению к ним. 

 Выражает в речи  свое отношение к воспринимаемому, с помощью взрослого 
находить образные слова для выражения своих чувств. Эмоционально откликается на 
произведения народного литературного творчества. 

 Владеет способами передачи эмоционального отношения в мимике, интонации, движениях. 
 Испытывает радость познания, гордость за свои  успехи. Сопереживает объектам живой 

природы.Переживает красоту, многообразие природных явлений,  радость 
экспериментирования и открытия нового. Проявляет потребность в новых знаниях, 
расширении собственного опыта за счет приобщения к тому, что известно и неизвестно. 
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 Умение принять игровую задачу в подвижных играх, действовать в соответствии с 
правилами. 

 Проявляет желание передавать свое отношение к прочитанному в речи, мимике, движениях, 
жесте. 

 Использует в разговорной практике необходимые для успешного общения слова, связанные 
с этикой общения, культурой поведения, бытовой и игровой практикой и другими 
жизненными проявлениями. 

 Способен замечать рост своих достижений. 
 Включается в совместную деятельность, выполняет требования к поведению в детском саду 

и семье. 
 Проявляет стремление самому сделать то, что позволит сохранить, поддержать жизнь 

объектам живой природы. 
 Представления о некоторых атрибутах русской традиционной культуры: жилище (изба); его 

устройство (пол стены, потолок, крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки колыбель), 
домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар), домашние животные (кошка, 
корова, петух); музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен); праздники (Новый 
год, Масленица), игрушки (матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня 
(пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды. «Труд».  

 Имеет элементарные представления об отдельных средствах цивилизации (орудия труда, 
транспорт, связь). 

 Владение ведущими элементами «азбуки» эмоций в движении. 
 Эмоционально откликается на произведения народного искусства: глиняные игрушки, 

деревянные матрешки, предметы быта, скульптура малых форм, изображающая животных. 
 Соотносит образы знакомых предметов, живых объектов с рисунками, иллюстрациями.  
 Способность внимательно рассматривать изображение и любоваться им. Имеет 

представления об эстетических признаках объектов окружающего мира: основные и яркие 
контрастные цвета, выразительность и свойства форм, величин, поверхности; представления 
о их назначении; представления об графическом изображении – форме, размере, других 
выразительных средствах изображения.  

 Понимает назначение произведений искусства, знание о тех, кто их создает. 
 Способность к сотворчеству со взрослым и сверстниками. Способность выражать свое 

отношение к красивому и некрасивому, доброму и злому и т.д. 
 С удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение хороводов, 

исполнение плясок.  
 Культура слушания музыкальных произведений, при восприятии музыки проявляет 

сопереживание, сочувствие, радость. 
 

4. Краткая презентация Программы  

 

Рабочая программа (модуль) основной адаптированной образовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения   детского сада комбинированного вида № 94  
группы компенсирующей направленности для детей от 4 до 5 лет с тяжелыми нарушениями 
речи. обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 
развитию. 
Основные подходы к формированию программы. 
     Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 
     Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования. 
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     Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. 
     Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты). 
     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 
программы. 
 Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 
в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей. 
     В содержательном разделе отражена образовательная деятельность по профессиональной 
коррекции нарушений в речевом развитии воспитанников. 
В содержательном разделе представлены особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников. 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 
 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 
Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
 воспитание, развитие и оздоровление детей; 
 детско-родительские отношения; 
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
 коррекция нарушений в развитии детей; 
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 
 Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

 Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 
 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

 Повышение педагогической компетентности родителей. 
 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

     -   совместная трудовая деятельность. 
 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды.     
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